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Общие положения 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка (далее – ООП НОО МОУ СШ 

с.Хмелёвка) разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее  – ФГОС НОО) к структуре основной образовательной программы, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального общего 

образования. При разработке ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка учтены материалы, полученные в ходе реализации федеральных 

целевых программ развития образования последних лет.  

ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка разработана на основе ПООП НОО с учетом образовательных потребностей и запросов 

участников образовательных отношений и с учетом возможностей, предоставляемых  учебно-методическим комплектом 

«Школа России». Разработка ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка осуществляется с привлечением органа самоуправления, Совета 

Школы, обеспечивающего государственно-  общественный характер управления МОУ СШ с.Хмелёвка 
 Авторами-разработчиками  ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка являются:  

• И.о.директор школы – Валяева Н.С., 

•  заместитель директора по УВР – Крупякова В.А.,  

• руководитель МО учителей-предметников –Калентьева С.Е., 

•   учителя начальных классов – Егорова Е.А., 

• члены Совета родителей, представители Совета школы. 

Содержание ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

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

с.Хмелёвка, конкретизированные в соответствии с требованиями ФГОС НОО и учитывающие региональные, национальные и 

этнокультурные особенности народов Российской Федерации, а также способы определения достижения этих целей и 

результатов. 

Целевой раздел включает:  

– пояснительную записку; 

– планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка; 

– систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка.  

3.6.8. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

203-205 

3.6.9. Контроль за состоянием системы условий 206-207 

 Приложения 208-209 

   

   



Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает образовательные 

программы, ориентированные  на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 

– программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

– программы отдельных учебных предметов, курсов; 

– программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся; 

– программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

Организационный раздел устанавливает общие рамки организации образовательной деятельности, а также механизм 

реализации компонентов ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка. 

Организационный раздел включает: 

– учебный план начального общего образования; 

– план внеурочной деятельности; 

– календарный учебный график; 

– систему условий реализации ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 

МОУ СШ с.Хмелёвка, реализующая основную образовательную программу начального общего образования, обеспечивает 

ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательных отношений: 

– с уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательной деятельности в МОУ СШ 

с.Хмелёвка; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка, установленными 

законодательством Российской Федерации и уставом школы. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в формировании и 

обеспечении освоения всеми детьми основной образовательной программы, закрепляются в заключенном между ними и МОУ 

СШ с.Хмелёвка договоре, отражающем ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения ООП НОО 

МОУ СШ с.Хмелёвка. 

  



1.Целевой раздел 
1.1.Пояснительная записка 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка разработана в соответствии с 

требованиями: 

➢  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

➢ Приказом  Министерства образования и науки РФ  от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования" 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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" 

➢ Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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". 

➢  Приказом  Министерства просвещения Российской Федерации от 2.08.2022 № 653 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

➢  Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

➢  Приказом  Минпросвещения России от 18.05.2023 N 372 «Об утверждении федеральной образовательной 

программы начального общего образования». 

 

В образовательной программе учтены следующие особенности МОУ СШ с.Хмелёвка:   

1. Школа является общеобразовательной организацией, в которой осуществляется обучение по базовому уровню.  

2. В школе осуществляется краеведческий компонент в общеобразовательной и внеурочной деятельности.  

Основная образовательная программа начального общего образования определяет содержание и организацию 

образовательной деятельности при получении начального общего образования и направлена на формирование общей культуры, 

духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 



Цель реализации основной образовательной программы начального общего образования — обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации  ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка предусматривает 

решение основных задач: 

➢ Формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

➢ обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

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

➢ обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

➢ достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - дети с ОВЗ); 

➢ обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

➢ выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему 

клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

➢ организация интеллектуальных и творческих соревнований, научнотехнического творчества и проектно--

исследовательской деятельности; 

➢ участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

➢ использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 

➢ предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

➢ включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города). 

➢ обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья; 

Принципы и подходы к формированию программы 

ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка опирается на следующие определённые ФГОС принципы:  



равных возможностей получения качественного начального общего образования; 

духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся при получении начального общего образования, становление их 

гражданской идентичности как основы развития гражданского общества; 

преемственности основных образовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего, 

профессионального образования; 

сохранения и развития культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, 

права на изучение родного языка, возможности получения начального общего образования на родном языке, овладения 

духовными ценностями и культурой многонационального народа России; 

единства образовательного пространства Российской Федерации; 

демократизации образования и всей образовательной деятельности, в том числе через развитие форм государственно-

общественного управления, расширение возможностей для реализации права выбора педагогическими работниками методик 

обучения и воспитания, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников, использования различных форм 

образовательной деятельности обучающихся, развития культуры образовательной среды организации, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

формирования критериальной оценки результатов освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования, деятельности педагогических работников, организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

функционирования системы образования в целом; 

условий для эффективной реализации и освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования, в том числе обеспечение условий для индивидуального развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в 

наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения, - одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 В основе реализации ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка лежит системно-деятельностный подход, который предполагает: 

воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной экономики, 

задачам построения демократического гражданского общества на основе толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) личностного 

и познавательного развития обучающихся; 

ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где развитие личности обучающегося 

на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира составляет цель и основной результат 

образования; 



признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательных отношений в достижении целей личностного, социального и познавательного развития 

обучающихся; 

учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и значения видов 

деятельности и форм общения для определения целей образования и воспитания и путей их достижения; 

обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего общего образования; 

разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого обучающегося (включая одаренных детей 

и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности; 

гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования, что и создает основу для самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, 

компетенций, видов и способов деятельности. 

Общая характеристика программы 

Основная образовательная программа начального общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка в соответствии с ФГОС 

НОО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Основная образовательная программа начального общего образования в МОУ СШ с.Хмелёвка определяет содержание и 

организацию учебной деятельности при получении начального общего образования. В ней учитываются особенности уровня 

начального общего образования как фундамента всего последующего обучения.  

Начальная школа — особый этап в жизни ребенка, связанный: 

– с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребенка — с переходом к учебной деятельности 

(при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

– с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребенка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

– с принятием и освоением ребенком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

– с формированием у школьника основ умения учиться 

и способности к организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебной 

деятельности; 

– с изменением при этом самооценки ребенка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 



– с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 

мировоззрения. 

Учитываются также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

– центральные психологические новообразования, формируемые на данном уровне образования: словесно-логическое 

мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, 

оснований и способов действий, планирование и умение действовать во внутреннем плане, знаковосимволическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов;  

– развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

Содержание ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка учитывает социокультурные особенности Ульяновской области и 

муниципального образования «Сурский район», интересы и запросы обучающихся МОУ СШ с.Хмелёвка и их родителей 

(законных представителей), а также возможности педагогического коллектива школы.  

Частью основной образовательной программы является учебный план начального общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка на 

2023-2024 учебный год и план внеурочной деятельности. Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарённых 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, предусматривается возможность разработки и реализации 

индивидуальных учебных планов.  

Учебный план начального общего образования и план внеурочной деятельности являются основными организационными 

механизмами реализации основной образовательной программы начального общего образования.  

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определены в соответствии с действующими санитарными нормами и 

отражены в Календарном учебном графике на 2023-2024 учебный год.  

Для реализации программы используются:  

– кабинеты начальных классов: 2 кабинета;  

– компьютерный класс;  

– спортзал школы;  

– школьная библиотека -ИБЦ;  

– кабинет Здоровья;  

– Комплексный историко-революционный музей МОУ СШ с.Хмелёвка;  

– сельская библиотека, 

. 

Реализация образовательной программы осуществляется педагогическим коллективом МОУ СШ с.Хмелёвка.  



Нормативный срок освоения программы – 4 года, в соответствии с ФГОС НОО. 

1.2.Планируемые результаты  Планируемые результаты освоения ФОП НОО. 

 Планируемые результаты освоения ФОП НОО соответствуют современным целям начального общего образования, 

представленным во ФГОС НОО как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося.  

 Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, 

самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

. Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 

способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального общего 

образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими 

средствами, которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных 

ситуациях.  

Планируемые предметные  результаты    

1.2.2.Планируемые результаты и содержание образовательной области «Русский язык и литературное чтение» на 

уровне начального общего образования 

1.2.2.1.Русский язык 

2-4 классы –   Канакина В.П. Русский язык,  4 класс -учебник УМК «Школа России» 

1.Планируемые результаты освоения программы по русскому языку  

на уровне начального общего образования. 

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

сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание:  

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

культуру страны; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

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

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

которыми идёт работа на уроках русского языка; 



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

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

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

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

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

3) эстетическое воспитание: 

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

творчеству своего и других народов; 

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

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благопо-лучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в процессе языкового 

образования; 

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

самовыражения  соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

на уроках русского языка), 

 интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные представления о системе языка как одной 

из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в его познании. 



1.2. 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.  

1.2.1. 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 другие); устанавливать 

аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

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

классифицировать языковые единицы; 

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

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

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

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения  

за языковым материалом, делать выводы. 

1.2.2. 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 проведённого наблюдения за языковым 

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

предложенного языкового материала; 

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

1.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 



согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

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

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова,  

о значении слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

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

для представления лингвистической информации. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного миниисследования, проектного задания; 

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

1.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

1.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть 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 ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

1.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие действия  

при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного учителем формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

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

производить звуко-буквенный анализ слова (в словах с орфограммами; без транскрибирования); 

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

состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах с 

непроизносимыми согласными; 

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

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

находить в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончание, корень, 

приставку, суффикс; 

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

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

определять значение слова в тексте; 

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

склонять в единственном числе имена существительные с ударными окончаниями; 

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



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

имён существительных; 

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

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

прошедшем времени - по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; применять изученные правила правописания, в 

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

согласные в корне слова; разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с 

глаголами; раздельное написание предлогов со словами; 

правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 слов; писать под диктовку тексты объёмом не более 65 

слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 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 высказывания 

(3-5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с соблюдением орфоэпических норм, правильной 

интонации; создавать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, 

извинение, благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

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

определять ключевые слова в тексте; определять тему текста и основную мысль текста; 

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

составлять план текста, создавать по нему текст и корректировать текст; писать подробное изложение по заданному, 

коллективно или самостоятельно составленному плану; 

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

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 



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

духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

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

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

проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом); 

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

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

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

слова с представленной схемой; 

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

грамматических признаков; 

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

существительного как части речи; 

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

имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки глаголов: спряжение, время, 

лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 

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

определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в 

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

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

предложения с однородными членами в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с 

союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и 

сложные предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов); 

производить синтаксический разбор простого предложения; 

находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 



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

орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-

мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном числе, а также

 кроме собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после 

шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -ться 

и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами и, а, но и без союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по изученным правилам; 

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

общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания (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 использованием темы или основной мысли; 

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; использовать 

ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

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

включённых в федеральный перечень. 

 

1.2.2.2.Литературное чтение  

4  классы- Климанова Л.Ф Литературное чтение, УМК «Школа России» 



2.1.1. Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в процессе единства учебной и 

воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, ориентированную на 

процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания.  

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают освоение обучающимися социально 

значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, 

социокультурным и духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных представлений и 

отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

личностные результаты:  

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к прошлому, настоящему и 

будущему своей страны и родного края, проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 

восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

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

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, любви, доброжелательности и других 

моральных качеств к родным  

и другим людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных произведений в ситуации 

нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и систематизации литературных 

впечатлений, разнообразных по эмоциональной окраске; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического  

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре,  

к различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству  

своего и других народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной деятельности; 



приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки произведений фольклора и 

художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества,  

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда,  

навыки участия в различных видах трудовой деятельности, 

 интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, отражённых в литературных 

произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, понимание важности слова как средства 

создания словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение смысловым чтением для решения различного уровня учебных и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами литературы, развитие познавательного 

интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 

художественной литературы, творчества писателей. 

2.1.2. В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

2.1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам; 

находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную 

последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму; 

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



устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, 

пересказе текста, характеристике поступков героев. 

2.1.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

вопросов; 

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

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев);  

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

классификации, сравнения, исследования); 

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

2.1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

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

поиске информации в Интернете; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2.1.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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



2.1.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

2.1.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

2.1.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределенияпромежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

21.10.3. Предметные результаты изучения литературного чтения.  

 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного творчества и художественной литературы, находить в 

фольклоре и литературных произведениях отражение нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные 

произведения в темпе не менее 60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 



различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения: отвечать и 

формулировать вопросы к учебным и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и главную мысль, определять 

последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; составлять план текста 

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, составлять портретные характеристики 

персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения и 

сопоставлять их поступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к героям, поступкам, описанной 

картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и интерьера; 

объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносном значении, средств художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно формулировать простые выводы, 

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

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

третьего лица; 

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, описание, рассуждение) с учётом 

специфики учебного и художественного текстов; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) текста на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 8 предложений), корректировать собственный письменный текст; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 



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

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные образовательные и информационные ресурсы, 

включённые в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности человека, находить в 

произведениях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 

ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, 

поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму 

прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного произведения (ритм, рифма, строфа), 

отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), 

приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и главную мысль, последовательность 

событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики персонажей, выявлять 

взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно 

выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить 

в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать 

причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 



объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, 

содержание произведения, эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 

образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить монологическое и диалогическое 

высказывание с соблюдением норм русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); 

устно и письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ 

примерами из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от 

лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать небольшие эпизоды из 

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не менее 10 предложений), 

писать сочинения на заданную тему, используя разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать 

продолжение прочитанного произведения (не менее 10 предложений); 

ориентироваться в книге по её элементам (автор, название, обложка, титульный лист, оглавление, предисловие, аннотация, 

иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя картотеки, рассказывать о 

прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные и информационные ресурсы в Интернете (в условиях 

контролируемого входа), для получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

1.2.3. Планируемые результаты и содержание образовательной области «Родной язык и литературное чтение на родном языке» 

на уровне начального общего образования 

 Родной язык и литературное чтение на родном языке 

4 классы – Александрова О.М.УМК «Школа России» 

1. Планируемые результаты освоения программы по родному (русскому) языку на уровне начального общего образования. 



1.1. В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

Гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России, в том числе через изучение родного русского языка, 

отражающего историю и культуру страны; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

при работе с художественными произведениями; 

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

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

о нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 

художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с использованием языковых средств для выражения 

своего состояния и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка). 

Эстетическое воспитание: 

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

творчеству своего и других народов; 

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

важности русского языка как средства общения и самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

информационной) при поиске дополнительной информации в процессе языкового образования; 

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

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 



осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира (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. 

1.2. В результате изучения родного (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. 

1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 

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

анализировать алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при 

анализе языковых единиц; 

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

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

1.2.2. 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 подходящий (на основе предложенных критериев), 

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

проектное задание; 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения за языковым 

материалом (классификации, сравнения, исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 

предложенного языкового материала; 

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

1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

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

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

безопасности при поиске информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении слова, о 

происхождении слова, о синонимах слова); 

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

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

представления лингвистической информации. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение, строить речевое высказывание в соответствии с поставленной 

задачей; 

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

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

выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

1.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 



1.2.6. У обучающегося будут сформированы 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 ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

1.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

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

ценностного отношения к родному языку как отражению культуры, включение обучающихся в культурно-языковое 

пространство русского народа, осмысление красоты и величия русского языка, приобщение к литературному наследию 

русского народа, обогащение активного и пассивного словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения родным 

языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, правилами 

речевого этикета, расширение знаний о родном языке как системе и как развивающемся явлении, формирование аналитических 

умений в отношении языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и жанров  

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

родному (русскому) языку: 

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

отношений между людьми, с качествами и чувствами людей, родственными отношениями); 

распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения эпитетов и сравнений в произведениях устного 

народного творчества и произведениях детской художественной литературы; 

осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать словарные статьи учебного пособия для 

определения лексического значения слова; 



понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, связанных с изученными темами, правильно 

употреблять их в современных ситуациях речевого общения; 

понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, менталитет русского народа, элементы 

русского традиционного быта (в рамках изученных тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях 

речевого общения; 

соотносить собственную и чужую речь с нормами современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

соблюдать при письме и в устной речи нормы современного русского литературного языка (в рамках изученного); 

произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 

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

явлению реальной действительности; проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 

синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица единственного числа настоящего и 

будущего времени; 

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

сказуемого в числе, роде (если сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи собственного текста (в рамках изученного); 

пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического значения слова, для уточнения нормы 

формообразования; 

пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного написания слов; 

пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения слова; 

различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой ситуации; 

владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать коммуникативные приёмы устного общения: 

убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, извинение, поздравление; 

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

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

одноклассника, мини-доклад; 

владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и о культуре 

русского народа; 

владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 

научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа; 

анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать главные факты от второстепенных, выделять 

наиболее существенные факты, устанавливать логическую связь между фактами; 



соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать причинно-следственные отношения этих частей, 

логические связи между абзацами текста; 

составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения заголовка текста; владеть приёмами работы с 

примечаниями к тексту; работать с текстом: пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о 

посещении музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с народными промыслами; 

создавать текст как результат собственного мини-исследования, оформлять сообщение в письменной форме и представлять его 

в устной форме; 

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

словоупотребления; 

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

смысла; 

редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставлять первоначальный и 

отредактированный тексты. 

1.2.3.2.Литературное чтение на родном языке: 

1. Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на родном (русском) языке. 

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

и литературное чтение на родном языке» соответствуют требованиям к результатам освоения федеральной образовательной 

программы начального общего образования, сформулированным в ФГОС НОО. 

1.1. В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты, представленные по основным 

направлениям воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

отражающих историю и культуру страны; 

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

государственного языка Российской Федерации и языка межнационального общения народов России; 

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

при работе с художественными произведениями; 

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

фольклора; 



первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах  

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

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

Духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе  

с использованием языковых средств, для выражения своего состояния  

и чувств, проявление эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания  

и сопереживания чувствам других людей; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям (в том числе 

связанного с использованием недопустимых средств языка); 

сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том числе с 

использованием примеров художественных произведений. 

Эстетическое воспитание: 

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

творчеству своего и других народов; 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности,  

в том числе в искусстве слова; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

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

информационной) при поиске дополнительной информации; 

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

самовыражения и соблюдении норм речевого этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества (в том числе благодаря примерам из художественных произведений), 

ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами, неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

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

литературоведческих понятий; 



познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к чтению художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

1.2. В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения текстов, устанавливать аналогии текстов; 

объединять объекты (тексты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 

находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения, анализировать 

алгоритм действий при анализе текста, самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

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

формулировать запрос на дополнительную информацию; 

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

    1.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

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

ситуацией; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого смыслового анализа текста, 

формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия  

в аналогичных или сходных ситуациях. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь, справочник  

для получения запрашиваемой информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в предложенном источнике: в словарях, 

справочниках; 



распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь  

к словарям, справочникам, учебнику); 

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

безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления 

результатов работы  

с текстами. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных 

действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной  

и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного задания; 

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

1.2.5. 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. 

1.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок  

и ошибок, связанных с анализом текстов; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей  

по анализу текстов; 



находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным 

критериям. 

1.2.7. У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

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

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

1.3. Предметные результаты.  

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

обеспечить: 

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

как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

осознание коммуникативно-эстетических возможностей русского языка на основе изучения произведений русской литературы; 

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

истории и культуры, для культурной самоидентификации, для приобретения потребности в систематическом чтении русской 

литературы; 

ориентировку в нравственном содержании прочитанного, соотнесение поступков героев с нравственными нормами, 

обоснование нравственной оценки поступков героев; 

овладение элементарными представлениями о национальном своеобразии метафор, олицетворений, эпитетов; 

совершенствование читательских умений (чтение вслух и про себя, владение элементарными приёмами интерпретации, анализа 

и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов); 

применение опыта чтения произведений русской литературы для речевого самосовершенствования (умения участвовать в 

обсуждении прослушанного/ прочитанного текста, доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, 

передавать содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде пересказа, полного или краткого, 



составлять устный рассказ на основе прочитанных произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов), 

читать наизусть стихотворные произведения); 

самостоятельный выбор интересующей литературы, обогащение собственного круга чтения; 

использование справочных источников для получения дополнительной информации. 

 

 

1.2.4.Иностранный язык (немецкий) 

4 классы – Бим И.Л. Немецкий язык УМК «Школа России» 

Немецкий язык 

1. Планируемые результаты освоения программы по иностранному (немецкому) языку на уровне начального общего 

образования. 

1.1. Личностные результаты освоения программы по иностранному (немецкому) 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 (немецкого) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотическое воспитание: 

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; 

духовно-нравственное воспитание: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

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

эстетическое воспитание: 

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

творчеству своего и других народов; 



стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование 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; 

трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 

труда, навыки участия  

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании. 

1.2. В результате изучения иностранного (немецкого) языка на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного 

учителем 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. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 



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

вопросов; 

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. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно  

или на основании предложенного учителем способа ее проверки; 

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

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 

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

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

1.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

как части регулятивных универсальных учебных действий: 



планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

1.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные  

с учетом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации  

на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс  

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного образца. 

Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (немецкий) 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 ее 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (немецкому) языку 

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 с соблюдением норм речевого этикета, принятого в 

стране/странах изучаемого языка (до 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; повествование/рассказ) с вербальными и (или) 

зрительными опорами; 



пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами (объём 

монологического высказывания - не менее 4 фраз). 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и 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 и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого 

слушателями текста; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной глубиной проникновения в 

их содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения - до 130 слов). 

Письмо: 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображено; 

заполнять простые анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, страна проживания, 

любимое занятие и другие) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками (днём рождения, Новым годом, Рождеством) с 

выражением пожелания. 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 

различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация:  

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения). 

Лексическая сторона речи: 



распознавать и правильно употреблять в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосочетаний, 

речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 3 класса, включая освоенные в 

предшествующий год обучения 200 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации 

(числительные с суффиксами -zehn, -zig), в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные грамматические конструкции и морфологические формы 

немецкого языка: 

основные коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные (с kein), побудительные 

предложения (кроме вежливой формы с Sie); 

предложения с местоимением es и конструкцией es gibt; спряжение глаголов sein, haben в Prateritum; 

спряжение слабых и сильных глаголов в Prasens (в том числе во 2-м лице мн. числа); 

употребление слабых и сильных глаголов в Perfekt: повествовательные и вопросительные предложения (общий и специальный 

вопросы); 

модальные глаголы mogen (в форме mochte), mussen (в Prasens); 

множественное число имён существительных; 

нулевой артикль с именами существительными (наиболее распространённые случаи употребления); 

склонение имён существительных в единственном числе в именительном, дательном и винительном падежах; 

притяжательные местоимения (sein, ihr, unser, euer, Ihr); 

количественные числительные (13-30); 

наиболее употребительные предлоги для выражения временных и пространственных отношений in, ап (употребляемые с 

дательным падежом). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 

кратко представлять Россию и страну/страны изучаемого языка. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

иностранному (немецкому) языку: 

Коммуникативные умения. 

Говорение: 



вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог- побуждение, диалог-расспрос, диалог-разговор по 

телефону) на основе вербальных и (или) зрительных опор, с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (до 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 (объём монологического высказывания - не 

менее 5 фраз); 

пересказывать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) зрительными опорами; 

устно излагать результаты выполненного проектного задания (объём монологического высказывания - не менее 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 и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объёмом до 67 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией, обеспечивая восприятие читаемого 

слушателями; 

читать про себя и понимать учебные и адаптированные аутентичные 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 (объём текста/текстов для чтения - до 160 слов); 

читать про себя несплошные тексты (таблицы) и понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры, сообщая о себе основные сведения (имя, фамилия, возраст, место жительства (страна 

проживания, город), любимые занятия, домашний питомец и другие) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка; 

писать с использованием образца короткие поздравления с праздниками с выражением пожелания; 

писать с использованием образца электронное сообщение личного характера (объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 



различать на слух, без ошибок произносить слова с правильным ударением и фразы с соблюдением их ритмико-

интонационных особенностей; 

читать вслух слова согласно основным правилам чтения. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, запятая при 

перечислении). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания для 4 класса, включая освоенные в 

предыдущий год обучения 350 лексических единиц; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи родственные слова, образованные с использованием аффиксации 

(существительные с суффиксами -er - Arbeiter, -in - Lehrerin, порядковые числительные с суффиксами -te, -ste) и словосложения 

(Geburtstag) в соответствии с решаемой коммуникативной задачей. 

Грамматическая сторона речи. 

Распознавать и употреблять в устной и письменной речи изученные синтаксические конструкции и морфологические формы 

немецкого языка: простые предложения с однородными членами (союз oder); сложносочинённые предложения с 

сочинительными союзами und, aber, oder,denn; 

модальный глагол wollen (в Prasens); 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях сравнения; 

личные местоимения в винительном и дательном падежах (в некоторых речевых образцах); 

указательные местоимения dieser, dieses, diese; количественные (до 100) и порядковые (до 31) числительные; предлоги fur, mit, 

um (в некоторых речевых образцах). 

Социокультурные знания и умения: 

использовать некоторые социокультурные элементы речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка, в различных ситуациях общения: приветствие, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление, 

разговор по телефону; 

кратко рассказывать о России и стране/странах изучаемого языка, использовать двуязычные словари, словари в картинках и 

другие справочные материалы, включая ресурсы Интернета. 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Математика и 

информатика» на уровне начального общего образования 

1.2.5.Математика и информатика 



 

3, 4классы – Моро М.И. Математика УМК «Школа России» 

3-4 классы - Н.Е. Матвеева «Информатика» УМК «Бином» 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по математике на уровне начального общего образования. 

162.10.1. 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 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. 

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

познавательные универсальные учебные действия,  

коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия,  

совместная деятельность. 



1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать связи и зависимости между математическими объектами («часть-целое», «причина-следствие», протяжённость); 

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, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с 

предложенной учебной проблемой. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 

понимать и использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и 

практических задач; 

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

1.2.3. У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

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. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных универсальных 

учебных действий: 

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. 

1.2.5. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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. 

1.2.6. У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 

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. 

1.2.7. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

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. 

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Основы религиозных культур и светской этики» на уровне 

начального общего образования 

 

1.2.6.Планируемые результаты по учебному модулю «Основы православной культуры» 

4 класс Кураев ОРКСЭ модуль «Основы православной культуры»     

1) готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; 

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных 

отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России; 



5) первоначальные представления об исторической роли традиционных религий в становлении российской государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание нравственности, основанной на 

свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России; 

7) осознание ценности человеческой жизни. 

Выпускник научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской культуры, духовной традиции (религиозная 

вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной традиции, истории ее формирования 

в России;  

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных религий, религиозных культур в 

жизни людей, семей, народов, российского общества, в истории России;  

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской религиозной морали;  

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в диспутах, слушать собеседника и 

излагать свое мнение; готовить сообщения по выбранным темам.  

Выпускник получит возможность научиться: 

–  развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать собственное 

поведение на основе традиционных для российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

–  устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением людей, общественными 

явлениями; 

–  выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на основе взаимного 

уважения прав и законных интересов сограждан;  

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах человеческого поведения при изучении 

гуманитарных предметов на последующих уровнях общего образования. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

ОРКСЭ: 

Модуль «Основы православной культуры». 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного развития как осознания и усвоения человеком 

значимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности; 

выражать своими словами понимание значимости нравственного совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 



выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и нравственных ценностей, духовно-

нравственной культуры народов России, российского общества как источника и основы духовного развития, нравственного 

совершенствования; 

рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их значении в выстраивании отношений в семье, между 

людьми, в общении и деятельности; 

раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, 

прощение, покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 

основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, христианского 

нравственного идеала, объяснять «золотое правило нравственности» в православной христианской традиции; 

первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения (своих и других людей) с позиций 

православной этики; 

раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-

Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, 

святых и житиях святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл Таинств 

Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции; 

рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах 

поведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение Христово и Рождество Христово), 

православных постах, назначении поста; 

раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, обязанностей и ответственности членов семьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

распознавать христианскую символику, объяснять своими словами её смысл (православный крест) и значение в православной 

культуре; 

рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об иконописи, выделять и объяснять особенности икон в 

сравнении с картинами; 

излагать основные исторические сведения о возникновении православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), 

своими словами объяснять роль православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 

государственности; 

первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению православного исторического и культурного наследия 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 

результатов; 



приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием этических норм религиозной культуры и 

внутренней установки личности, поступать согласно своей совести; 

выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, 

свободы вероисповедания, понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 

понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей 

Родине - России, приводить примеры сотрудничества последователей традиционных религий; 

называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), народы России, для которых традиционными 

религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности человеческой жизни в православной духовно-

нравственной культуре, традиции. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Обществознание и естествознание» на уровне начального 

общего образования 

1.2.7.Окружающий мир 

 

 3, 4классы – Плешаков А.А. Окружающий мир УМК «Школа России» 

 

1. 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.  

1.1. Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде обитания; 

моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, форма поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

вопросов. 

1.2. 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-телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной информации, подготавливать 

презентацию, включая в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

1.3. Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем органов; объяснять особую роль 

нервной системы в деятельности организма; 

создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и самочувствия организма вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных изменений, особенностей жизни 

природных зон, пищевых цепей); 

составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской Федерации»; 

создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории нашей страны (в рамках изученного). 

1.4. 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; 

принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 

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

1.5. Совместная деятельность способствует формированию умений:  

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, подчинённого, напарника, члена 

большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее 

дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования инструментов, которые могут стать 

опасными для здоровья и жизни других людей.  

2.1. Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне начального общего образования. 

2.1.1. Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют готовность обучающихся 

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 



обществе правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности 

обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине – России; понимание особой роли многонациональной России в 

современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности; 

сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление культуры общения, уважительного отношения к людям,  

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения  

и правил межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса  

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной 

деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил 

безопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

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



6) экологического воспитания: 

осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и самостоятельности в расширении 

своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

2.1.2. В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у обучающегося будут 

сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 

регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность.  

2.1.3. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – 

целое; причина – следствие; изменения во времени и в пространстве); 

сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания  

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных  

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

2.1.4. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий: 

проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану  

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов; 

формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 



моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; 

природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и 

другие); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование  

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, 

измерения, исследования). 

2.1.5. У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть познавательных универсальных 

учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной 

задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно заданному алгоритму; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

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

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, 

схема, диаграмма). 

2.1.6. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно  

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику; 

использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, 

взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами; 



находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях 

социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к 

тексту выступления. 

2.1.7. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий: 

планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению учебной задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2.1.8. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

и самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью учителя); 

предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

2.1.9. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в 

формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 

окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять  

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Искусство» на уровне начального общего образования 

1.2.8.Изобразительное искусство 

 



3, 4 классы – Л.А. Неменская Изобразительное искусство. УМК «Школа России» 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству на уровне начального общего образования. 

1.1. 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 её архитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. Урок искусства воспитывает 

патриотизм не в декларативной форме, а в процессе восприятия и освоения в личной художественной деятельности конкретных 

знаний о красоте и мудрости, заложенных в культурных традициях. 

Гражданское воспитание формируется 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 национальных 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-нравственного поиск человечества. Учебные задания направлены  

на развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание 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 её 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 определённым заданиям 

по программе. 

1.2. 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 обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 

соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространственных  

изображениях; 



выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений  

в пространственной среде и плоскостном изображении. 

1.2.1. 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 определённых 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 проведённого 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. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать электронные образовательные ресурсы; 

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 подготавливать информацию на заданную или выбранную тему  

и представлять её 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. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы 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 дискуссии, проявляя уважительное отношение  

к оппонентам, 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 учёта 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 своё 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 её достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 

достижению общего результата. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы 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; 

1порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 

соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата. 

 

1.2.9.Музыка 

3, 4классы – Критская Е.Д. Музыка УМК «Школа России» 

1. Планируемые результаты освоения программы по музыке на уровне начального общего образования. 



1.1. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты: 

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности; 

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; 

стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в процессе непосредственной 

музыкальной и учебной деятельности; 

3) в области эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и других народов; 

умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

4) в области  научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность  

и самостоятельность в познании; 

5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья  

и эмоционального благополучия: 

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде и готовность к их 

выполнению; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 



интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.2. В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

универсальные познавательные учебные действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия. 

1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, устанавливать основания для сравнения, 

объединять элементы музыкального звучания по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы); 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за 

звучащим музыкальным материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть универсальных 

познавательных учебных действий: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и желательным состоянием музыкальных 

явлений, в том числе 

в отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов 

своей музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – целое, 

причина – следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в 

форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 



прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть универсальных познавательных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

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

безопасности при поиске информации в Интернете; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные)по предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы умения как часть универсальных коммуникативных учебных действий: 

1) невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание 

музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло 

или в коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение 

к исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение 

интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии  

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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



3) совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой 

и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в 

стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия  

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием предложенных образцов. 

1.2.5. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 

действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

1.2.6. У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля  

как части универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

1.2.7. Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т.д.). 

1.3. Предметные результаты изучения музыки. 

13.1. Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ музыкальной культуры и 

проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным искусством, 

позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, 

концертном зале; проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 



осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные произведения, композиторов, 

исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности;  

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

1.3.2. К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» обучающийся научится: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному фольклору, русской музыке, 

народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов – народных и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментахпри исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, инструментальной, танцевальной) на основе освоенных 

фольклорных жанров. 

1.3.3. К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся научится: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора  

и произведение, исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), выделять и называть типичные жанровые 

признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные 

и симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные музыкальным 

звучанием, кратко описать свои впечатления от музыкального восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания музыкального образа; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе сходства настроения, характера, 

комплекса выразительных средств. 

1.3.4. К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» обучающийся научится: 



исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, посвящённые Победе нашего 

народа в Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения;   

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые жанровыесферы: напевность 

(лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить прекрасное в окружающем мире и в человеке, 

стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей 

1.3.5. К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся научится: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов  

к группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях профессиональных 

композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), выделять и называть типичные жанровые 

признаки. 

1.3.6. К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся научится: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; 

рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: 

других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

1.3.7. К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся научится: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, оперетта, мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра  

и другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих голосов и музыкальных 

инструментов, определять их на слух;   

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и другие. 

1.3.8. К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» обучающийся научится: 

различать разнообразные виды и жанры современной музыкальной культуры, стремиться к расширению музыкального 

кругозора;   



различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, исполнительского стиля кразличным 

направлениям современной музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, 

сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при исполнении; 

исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука. 

1.3.9. К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся научится: 

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять 

значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия музыкальных и речевых 

интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; 

понимать значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы – двухчастную, 

трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; 

исполнять и создавать различные ритмические рисунки; 

исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

 

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 прописной 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 приёмы 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 использованием натуры или представлению. 

Создавать пейзаж, передавая в нём 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 путём добавления к ней необходимых деталей и для 

«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 приёмами исполнения традиционных орнаментов, украшающих посуду Гжели и Хохломы; осваивать простые 

кистевые приёмы, свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих посуду (по мотивам 

выбранного художественного промысла). 

Узнавать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в росписи тканей, стен, уметь рассуждать с 

использованием зрительного материала 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 объёмных 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. 

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. 

Называть основные жанры живописи, графики и скульптуры, определяемые предметом изображения. 

Иметь представление об именах 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. 

иметь представление об именах крупнейших отечественных портретистов: В.И. Сурикова, И.Е. Репина, В.А. Серова и других 

(по выбору учителя), приобретать представления об их произведениях. 

Понимать значения 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. 

Иметь представление о замечательных художественных музеях России, о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

 



Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геометрическими фигурами, инструментами 

традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных тем, например: исследования свойств ритма и построения 

ритмических композиций, составления орнаментов путём 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 приёмы соединения шрифта и векторного изображения при создании, например, поздравительных открыток, 

афиши. 

Осваивать приёмы редактирования цифровых фотографий с помощью компьютерной программы Picture Manager (или другой): 

изменение яркости, контраста и насыщенности цвета, обрезка изображения, поворот, отражение. 

Осуществлять виртуальные путешествия в отечественные художественные музеи и, возможно, знаменитые зарубежные 

художественные музеи на основе установок и квестов, предложенных учителем. 

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 ребёнка). 

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 обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в коллективной разработке проекта макета 

мемориального комплекса (работа выполняется после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, 

существующих в нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать 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, 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. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного древнерусского храма, иметь представление о 

наиболее значительных древнерусских соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 

русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского города, его архитектурном 

устройстве и жизни в нём людей. Иметь представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 

изображать, 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 объяснять, в чём 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 учётом 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. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 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, Пискарёвский мемориал в Санкт-Петербурге и другие 

по выбору учителя), иметь представление 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. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции готических (романских) соборов, иметь 

представление об особенностях 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 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 и её 

украшений. 

Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических 

фигур, находить в поисковой системе разнообразные модели юрты, её 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, выполнять 

шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

 

Планируемые результаты и содержание образовательной области Труд(Технология)  

на уровне начального общего образования 

1.2.10.Технология  

 

 3, 4 классы – Лутцева Е.А. Технология УМК «Школа России» 

 

1. Планируемые результаты освоения программы по технологии  

на уровне начального общего образования. 

1.1. 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, отражённых  

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 учётом этики общения, проявление толерантности и 

доброжелательности. 

1.2. 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. 

1.2.1. 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; 

проводить 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. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы умения работать  

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 



осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации  

в учебнике и других доступных источниках, анализировать её 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 её использования для 

решения конкретных учебных задач; 

следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в других информационных источниках. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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. 

1.2.4. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации  

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

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 учёта характера сделанных ошибок; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 

1.2.5. У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять 

роли, выполнять функции руководителя (лидера) и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 



проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать ихдостижения, 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. 

 

 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные результаты по отдельным темам программы по 

технологии: 

понимать смысл понятий «чертёж развёртки», «канцелярский нож», «шило», «искусственный материал»; 

выделять и называть характерные особенности изученных видов декоративноприкладного искусства, профессии мастеров 

прикладного искусства (в рамках изученного); 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и распространённые в крае ремёсла; 

называть и описывать свойства наиболее распространённых изучаемых искусственных и синтетических материалов (бумага, 

металлы, текстиль и другие); 

читать чертёж развёртки и выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 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 декоративнохудожественным 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 использованием инструкционной 

(технологической) карты или творческого замысла, 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 приёмы обработки различных материалов (например, плетение, шитьё 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 

(чертёж развёртки, 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 художественноконструкторские 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. 



 

Планируемые результаты и содержание образовательной области «Физическая культура» на уровне начального общего 

образования 

1.2.11.Физическая культура 

3,4  классы – Лях В.И. Физическая культура УМК «Школа России» 

 (для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой или существенных ограничений по 

нагрузке) 

1. Планируемые результаты освоения программы по физической культуре на уровне начального общего образования. 

1.2. 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:  

Патриотическое воспитание: ценностное отношение к отечественному спортивному, культурному, историческому и научному 

наследию, понимание значения физической культуры в жизни современного общества, способность владеть достоверной 

информацией о спортивных достижениях сборных команд по видам спорта на международной спортивной арене, основных 

мировых и отечественных тенденциях развития физической культуры для блага человека, заинтересованность в научных 

знаниях о человеке. 

Гражданское воспитание: представление о социальных нормах и правилах межличностных отношений в коллективе, 

готовность к разнообразной совместной деятельности при выполнении учебных, познавательных задач, освоение и выполнение 

физических упражнений, создание учебных проектов, стремление к взаимопониманию и взаимопомощи в процессе этой 

учебной деятельности, готовность оценивать своё поведение и поступки своих товарищей с позиции нравственных и правовых 

норм с учётом осознания последствий поступков, оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и способов их 

устранения. 

Ценности научного познания: 

знание истории развития представлений о физическом развитии и воспитании человека в российской культурно-

педагогической традиции; 

познавательные мотивы, направленные на получение новых знаний по физической культуре, необходимых для формирования 

здоровья и здоровых привычек, физического развития и физического совершенствования; 



познавательная и информационная культура, в том числе навыки самостоятельной работы с учебными текстами, справочной 

литературой, доступными техническими средствами информационных технологий; 

интерес к обучению и познанию, любознательность, готовность и способность к самообразованию, исследовательской 

деятельности, к осознанному выбору направленности и уровня обучения в дальнейшем. 

Формирование культуры здоровья: 

осознание ценности своего здоровья для себя, общества, государства, ответственное отношение к регулярным занятиям 

физической культурой, в том числе освоению гимнастических упражнений и плавания как важных жизнеобеспечивающих 

умений, установка на здоровый образ жизни, необходимость соблюдения правил безопасности при занятиях физической 

культурой и спортом. 

Экологическое воспитание: 

экологически целесообразное отношение к природе, внимательное отношение к человеку, его потребностям в 

жизнеобеспечивающих двигательных действиях, ответственное отношение к собственному физическому и психическому 

здоровью, осознание ценности соблюдения правил безопасного поведения в ситуациях, угрожающих здоровью и жизни людей; 

экологическое мышление, умение руководствоваться им в познавательной, коммуникативной и социальной практике. 

1.2. 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. 

1.2.1. У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и исследовательские действия, умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в физической культуре (в пределах изученного), применять изученную 

терминологию в своих устных и письменных высказываниях; 

выявлять признаки положительного влияния занятий физической культурой на работу организма, сохранение его здоровья и 

эмоционального благополучия; 

моделировать правила безопасного поведения при освоении физических упражнений, плавании; 

устанавливать связь между физическими упражнениями и их влиянием на развитие физических качеств; 

классифицировать виды физических упражнений в соответствии  

с определённым классификационным признаком: по признаку исторически сложившихся систем физического воспитания, по 

преимущественной целевой направленности их использования, преимущественному воздействию на развитие отдельных 

качеств (способностей) человека; 

приводить примеры и осуществлять демонстрацию гимнастических упражнений, навыков плавания, ходьбы на лыжах (при 

условии наличия снежного покрова), упражнений начальной подготовки по виду спорта (по выбору), туристических 

физических упражнений; 



самостоятельно (или в совместной деятельности) составлять комбинацию упражнений для утренней гимнастики с 

индивидуальным дозированием физических упражнений; 

формировать умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности, в том числе для целей эффективного развития 

физических качеств и способностей в соответствии с сенситивными периодами развития, способности конструктивно находить 

решение и действовать даже в ситуациях неуспеха; 

овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, использовать знания и умения в области культуры движения, эстетического восприятия в учебной 

деятельности иных учебных предметов; 

использовать информацию, полученную посредством наблюдений, просмотра видеоматериалов, иллюстраций, для 

эффективного физического развития,  

в том числе с использованием гимнастических, игровых, спортивных, туристических физических упражнений; 

использовать средства информационно-коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в том 

числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 

решения конкретных учебных задач. 

1.2.2. У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

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; 

описывать влияние физической культуры на здоровье и эмоциональное благополучие человека; 

строить гипотезы о возможных отрицательных последствиях нарушения правил при выполнении физических движений, в 

играх и игровых заданиях, спортивных эстафетах; 

организовывать (при содействии взрослого или самостоятельно) игры, спортивные эстафеты, выполнение физических 

упражнений в коллективе, включая обсуждение цели общей деятельности, распределение ролей, выполнение функциональных 

обязанностей, осуществление действий для достижения результата; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать 

свои предложения и пожелания, оказывать при необходимости помощь; 

продуктивно сотрудничать (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении задач выполнения физических 

упражнений, игровых заданий и игр на уроках, во внеурочной и внешкольной физкультурной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон  

и сотрудничества. 

1.2.3. У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий: 



оценивать влияние занятий физической подготовкой на состояние своего организма (снятие утомляемости, улучшение 

настроения, уменьшение частоты простудных заболеваний); 

контролировать состояние организма на уроках физической культуры и в самостоятельной повседневной физической 

деятельности по показателям частоты пульса и самочувствия; 

предусматривать возникновение возможных ситуаций, опасных для здоровья и жизни; 

проявлять волевую саморегуляцию при планировании и выполнении намеченных планов организации своей 

жизнедеятельности, проявлять стремление к успешной образовательной, в том числе физкультурно-спортивной, деятельности, 

анализировать свои ошибки; 

осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации. 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Физическая культура» отражают опыт обучающихся в физкультурной 

деятельности. 

1.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МОУ СШ с.Хмелёвка 

1.3.1.Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ СШ с.Хмелёвка (далее — система оценки) -это один из инструментов реализации требований ФГОС НОО к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования и направлена на обеспечение 

качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само и взаимооценки 

не только дают возможность педагогам и обучающимся освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но 

и способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, готовности 

к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования в 

МОУ СШ с.Хмелёвка разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку образовательных достижений 

обучающихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников при получении начального общего образования.  

Особенностями системы оценки являются:  

 - комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и личностных результатов 

начального общего образования);  

-  использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в качестве содержательной и 

критериальной базы оценки;  

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-деятельностного подхода, 

проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач;  



- оценка динамики образовательных достижений обучающихся;  

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования;  

- использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации обучающихся и неперсонифицированных 

процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования;  

- уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их;  

- использование накопительной системы оценивания, характеризующей динамику индивидуальных образовательных 

достижений (портфель обучающегося); 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами таких форм и методов оценки, как 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др.;  

- использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных программ при 

интерпретации результатов педагогических измерений.  

В соответствии с ФГОС НОО основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой выступают 

планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных.  

В соответствии с Требованиями ФГОС НОО предоставление и использование персонифицированной информации возможно 

только в рамках процедур итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых обучающимися 

образовательных результатах.  

Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об условиях и особенностях деятельности 

субъектов образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового 

уровня и динамики образовательных достижений.  

В МОУ СШ с.Хмелёвка используется традиционная система отметок по 5-балльной шкале. Достижение опорного уровня в этой 

системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им требований ФГОС и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно».  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг друга: 

-стандартизированные письменные и устные работы, 

- проекты, практические работы, 

- творческие работы,  

-самоанализ и самооценка,  

- наблюдения и др. 



1.3.2.Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов в их 

личностном развитии, представленных в разделе «Личностные учебные действия» программы формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательной деятельности, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность универсальных учебных действий, 

включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и освоение новой 

социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за 

свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 

оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

– смыслообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных мотивов, понимания границ того, «что я 

знаю», и того, «что я не знаю», и стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной необходимости; способность к моральной децентрации — учету позиций, мотивов и интересов 

участников моральной дилеммы при ее разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении  начального общего образования строится вокруг 

оценки: 

– сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, ориентации на содержательные 

моменты образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 

пример для подражания; 

– сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство гордости за свою Родину, знание 

знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к пониманию и сопереживанию чувствам других 

людей; 

– сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности адекватно судить о 

причинах своего успеха/неуспеха в учении; умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 



– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебнопознавательные и внешние 

мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и 

умений, мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих способностей; 

– знания моральных норм и сформированности моральноэтических суждений, способности к решению моральных 

проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке 

своих поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок «Выпускник научится». Это означает, что 

личностные результаты выпускников при получении начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО не подлежат итоговой оценке. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных 

мониторинговых исследований, к осуществлению которых привлекаются специалисты, не работающие в МОУ СШ с.Хмелёвка 

и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 

подростковом возрасте.. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от оценки предметных и 

метапредметных результатов. 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося . Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных 

компонента: 

– характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом как достижений, так и 

психологических проблем развития ребенка; 

– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную реализацию задач начального 

общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов может быть оценка индивидуального прогресса личностного развития 

обучающихся, которым необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной 

периодизации развития — в форме возрастно-психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу 

родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов (или администрации образовательной организации при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 



Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы, описанных в разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего образования, а также 

планируемых результатов, представленных во всех разделах подпрограммы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — 

учебных предметов. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у обучающегося регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью. К ним относятся: 

– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей 

и условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из различных 

информационных источников; 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебнопознавательных и практических задач; 

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения к известным понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего образования строится вокруг 

умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этой деятельности. 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как результат выполнения специально 

сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий. 



Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа (или как 

средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных 

предметов. 

Этот подход широко использован для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным предметам. В зависимости 

от успешности выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку, родному (нерусскому) языку (далее — 

родному языку), чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных 

ребенком, можно сделать вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. 

Проверочные задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности выполнения комплексных заданий на 

межпредметной основе. В частности, широкие возможности для оценки сформированности метапредметных результатов 

открывает использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения становится уровень присвоения 

обучающимся универсального учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности ребенка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговых 

проверочных работах по предметам или в комплексных работах на межпредметной основе целесообразно осуществлять 

оценку (прямую или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы 

с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 

регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной 

работы. Например, именно в ходе текущей оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение которыми имеет определяющее 

значение для оценки эффективности всей системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых результатов по 

отдельным предметам. 



Достижение этих результатов обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности — учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Оценка достижения этих предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного 

курса.  

При разработке системы оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования учтены особенности и возможности УМК «Школа России». 

1. В сборнике программ УМК «Школа России» описаны требования к уровню подготовки к концу каждого года обучения: 

«Обучаемый научится» и «Обучаемый получит возможность научиться» в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы.  

2. Содержание всех учебников УМК «Школа России» и.сконструировано с учетом возможности оценки учебных достижений и 

включает в себя:  

➢ задания на контроль и оценку процесса и результата деятельности;  

➢ задания повышенной сложности (в учебниках и рабочих тетрадях для самостоятельной работы).  

3. Комплект включает в себя:  

➢ сборники самостоятельных и контрольных работ по каждому учебному предмету и классу,  

➢ сборник контрольных работ на основе единого текста. 

Объектом оценки предметных результатов является освоение учащимися предметных знаний и способов действия для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

 Система оценки включает в себя внешнюю и внутреннюю оценку, построенные на одной и той же содержательной и 

критериальной основе.  

Внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке; как и в каких форматах, с помощью каких заданий 

наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) считать верными и т.  

Внешняя оценка – оценка, осуществляемая внешними службами, по отношению к школе.  

Внутренняя оценка – оценка, осуществляемая самой школой (учениками, педагогами, администрацией). Через вовлечение 

педагогов в осознанную текущую оценочную деятельность, согласованную с внешней оценкой, система оценки выполняет 

свою миссию ориентации образовательной деятельности на достижение значимых для личности, общества и государства 

результатов образования.  

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в оценочную деятельность не только 

педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 



самоконтроля, самои взаимооценки дают возможность учащимся освоить эффективные средства управления своей учебной 

деятельностью, принятию ответственности за ее результаты. 

 В качестве содержательной и критериальной базы оценки выступают планируемые предметные результаты. В учебной 

деятельности для выявления причин затруднения в освоении предметных результатов проводятся диагностические работы, для 

определения уровня освоения предметных результатов – промежуточные и итоговые проверочные работы.  

Результаты, полученные в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме накопительной оценки – 

портфолио достижений, в мониторинге внутренней оценки качества образования. 

 Для контроля и учёта достижений учащихся используются следующие формы: Текущий контроль: 

 - словарные, творческие, выборочные, распределительные диктанты по русскому языку;  

- списывания, математические, арифметические диктанты по математике, самостоятельные работы;  

- письменные контрольные и проверочные работы по темам;  

- диктанты;  

- тесты;  

- проверка навыка чтения вслух ;  

- выполнение заданий с использованием ИКТ (компьютерное тестирование, online тестирование с использованием 

Интернет-ресурсов или электронных учебников, выполнение интерактивных заданий); 

 - устный ответ на поставленный вопрос;  

- развернутый ответ по заданной теме;  

- декламация стихов; 

 - практических работ; 

 - сочинение;  

- изложение;  

- устный опрос;  

- письменная самостоятельная работа;  

- контрольное списывание;  

- тесты;  

- изложение; 

 - сочинение; 

 - доклад;  

- творческая работа;  

- диагностическая работа  

-проект 



 Промежуточная аттестация - итоговая контрольная работа (возможна в форме тестирования);  

-комплексная контрольная работа на межпредметной основе. 
1.3.3.Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных образовательных достижений  

Показатель динамики образовательных достижений  — один из основных показателей в оценке образовательных 

достижений. На основе выявления характера динамики образовательных достижений обучающихся можно оценивать 

эффективность учебной деятельности, работы учителя или образовательной организации, системы образования в целом. При 

этом наиболее часто реализуется подход, основанный на сравнении количественных показателей, характеризующих результаты 

оценки, полученные в двух точках образовательной траектории обучающихся. 

Оценка динамики образовательных достижений, как правило, имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и психологическую, связанную с 

оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений служит портфель 

достижений обучающегося. Как показывает опыт его использования, портфель достижений может быть отнесен к разряду 

аутентичных индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в широком 

образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 

как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма оценивания, но и действенное средство для 

решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

– поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

– поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

– развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

– формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, 

прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений является оптимальным способом 

организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля достижений должны допускать независимую оценку, 

например, при проведении аттестации педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной 

деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-оздоровительной, 

трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения планируемых 

результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 



1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных учебных занятий по всем 

изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися занятий, реализуемых в рамках образовательной программы  

образовательной организации. 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие успешность, 

объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода работ 

могут быть: 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, иностранному 

языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи монологических 

и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных ответов 

(демонстрирующих навыки устного счета, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты миниисследований и минипроектов, 

интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото и видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную тему, продукты собственного 

творчества, аудиозаписи монологических высказываний описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений и т. п.) за 

процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных классов (выступающие и в 

роли учителяпредметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-предметники и другие непосредственные 

участники образовательных отношений. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и досуговой деятельности, 

например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и 



др. Основное требование, предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учетом основных результатов начального общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведется на критериальной основе, поэтому 

портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав портфеля достижений; 

критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. 

Критерии оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть 

адаптированы учителем применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в примерах 

инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их предварительно на 

данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются выводы: 

1) о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации с целью постановки и решения 

учебно-познавательных и учебнопрактических задач; 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, познавательной, 

эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
1.3.4.Итоговая оценка выпускника 

 При итоговой оценке качества освоения основной образовательной программы начального общего образования в рамках 

контроля успеваемости в процессе освоения содержания отдельных учебных предметов учитывается готовность к решению 

учебно-практических и учебно-познавательных задач на основе: 

системы знаний и представлений о природе, обществе, человеке, технологии; 

обобщенных способов деятельности, умений в учебно-познавательной и практической деятельности; 

коммуникативных и информационных умений; 

системы знаний об основах здорового и безопасного образа жизни. 

Итоговая оценка качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

осуществляется организацией, осуществляющей образовательную деятельность. 



Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего образования 

должно быть достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

В итоговой оценке   выделяют две составляющие: 

результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений, продвижение в достижении планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования; 

результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных формируемых способов действий в 

отношении к опорной системе знаний, необходимых для получения общего образования следующего уровня. 

Итоговая оценка освоения основной образовательной программы начального общего образования проводится организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность, и направлена на оценку достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Результаты итоговой оценки освоения основной образовательной программы начального общего образования используются 

для принятия решения о переводе обучающихся для получения основного общего образования. 

К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, относятся: 

ценностные ориентации обучающегося; 

индивидуальные личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др. 

Обобщенная оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности обучающихся может осуществляться в ходе 

различных мониторинговых исследований. 

. 

Для проведения итоговых работ используется единый разработанный инструментарий, а формой оценки деятельности  

МОУ СШ с.Хмелёвка начального общего образования является регулярный мониторинг результатов выполнения 

итоговых работ в каждом классе. 

 

2.Содержательный раздел 

 

Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования и включает следующие программы, 

ориентированные на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов: 

программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся при получении начального общего образования; 

программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; 

рабочую программу воспитания; 



программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни; 

программу коррекционной работы. 

 
2.1.Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального общего образования (далее - программа 

формирования универсальных учебных действий) конкретизирует требования ФГОС НОО к личностным и метапредметным 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода, положенного в основу ФГОС, является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 

для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и самосовершенствованию. Умение 

учиться – это способность человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения 

актуальной для него задачи, самостоятельно (или в коллективно-распределенной деятельности) находить недостающие знания 

и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. Сформированные универсальные учебные 

действия обеспечивают личности не только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 

разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения предметных знаний. Оно реализуется в 

условиях специально организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных 

знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки 

рассматриваются как поле для применения сформированных универсальных учебных действий обучающихся для решения ими 

широкого круга практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего образования включает: 

-   ценностные ориентиры начального общего образования; 

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- описание возможностей содержания различных учебных предметов для формирования универсальных учебных 

действий;  

- описание условий организации образовательной деятельности по освоению обучающимися содержания учебных 

предметов с целью развития универсальных учебных действий; 



- описание условий, обеспечивающих преемственность про 

граммы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к начальному и от 

начального к основному общему образованию. 
2.1.1.Ценностные ориентиры начального общего образования 

 В соответствии со Стандартом при получении начального общего образования осуществляется: 

становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности - умение принимать, сохранять цели и 

следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и оценку, взаимодействовать 

с педагогом и сверстниками в учебной деятельности; 

духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных норм, 

нравственных установок, национальных ценностей; 

укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик выпускника ("портрет выпускника начальной школы"): 

любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать свою позицию, высказывать свое мнение; 

выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

 
2.1.2.Характеристика универсальных учебных действий при получении начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на повышение эффективности образования, более 

гибкое и прочное усвоение знаний обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учебе. 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются основные структурные компоненты 

учебной деятельности — мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 

сформированность которых является одной из составляющих успешности обучения в образовательной организации. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, которая заключается в 

постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к совместноразделенной (в младшем школьном и 

младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте). 



Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к 

саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 

включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой ориентации как в различных 

предметных областях, так и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, 

ценностносмысловых и операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 

освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: познавательные и учебные мотивы, 

учебную цель, учебную задачу, учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). 

Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 

формирования умений и компетентностей, образа мира и ценностносмысловых оснований личностного морального выбора. 

Функции универсальных учебных действий: 

– обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять деятельность учения, ставить учебные 

цели, искать и использовать необходимые средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности; 

– создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на основе готовности к непрерывному 

образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой 

предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 

обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от ее специальнопредметного содержания.  

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических 

способностей обучающегося. 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым целям общего образования, 

можно выделить следующие блоки: регулятивный (включающий также действия саморегуляции), познавательный и 

коммуникативный. 

Личностные обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и 

ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  



Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: личностное, 

профессиональное, жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради 

чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и 

уметь на него отвечать; нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого содержания (исходя из 

социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено обучающимися, 

и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом конечного результата; составление 

плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны́х характеристик; 

- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и его результата с учетом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими 

обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему еще нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; объективная оценка личных результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии,  волевому усилию (выбору в ситуации мотивационного 

конфликта) и преодолению препятствий для достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

К общеучебным универсальным действиям относятся: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение практических и познавательных задач с 

использованием общедоступных в начальной школе источников информации (в том числе справочников, энциклопедий, 

словарей) и инструментов ИКТ; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 



- выбор наиболее эффективных способов решения практических и познавательных задач в зависимости от конкретных 

условий; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов различных жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная 

ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаковосимволические действия: 

- моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственнографическая или знаковосимволическая модели); 

- преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

К логическим универсальным действиям относятся: 

- анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

- синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

- подведение под понятие, выведение следствий; 

- установление причинноследственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

- построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

- доказательство; 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

К постановке и решению проблемы относятся: 

- формулирование проблемы; 

- самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учет позиции 

других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — определение цели, функций участников, способов 

взаимодействия; 



- постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

- разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных действий, определяющих развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 

характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных универсальных 

учебных действий (их уровень развития, соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие каждого 

вида учебного действия определяются его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного 

развития. Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою деятельность. Из оценок 

окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих возможностях, 

появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-

познавательного и внеситуативнопознавательного общения формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребенка к регуляции поведения и 

деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития универсальных учебных действий 

следует уделить особое внимание.  

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и самоопределение, нравственноэтическая 

ориентация) функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения успеха и оказывают влияние как на 

эффективность самой деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и самоопределение 

обучающегося. 
2.1.3.Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, ценностно -

личностного, познавательного развития обучающихся, реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе 



изучения обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной деятельности особое значение имеет 

обеспечение сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического 

мышления, исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдо-логического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное чтение», Труд(Технология), «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных способов организации учебной 

деятельности обучающихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык» , «Родной (русский) язык обеспечивают формирование 

познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с текстом открывает возможности для формирования 

логических действий анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической и 

синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, графической формы букв обеспечивают 

развитие знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова 

путем составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного языка создает 

условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической 

структуре родного языка и обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая обобщающую 

и планирующую функции. 

«Литературное чтение» , «Литературное чтение на родном (русском ) языке, Требования к результатам изучения 

учебных предметов включают формирование всех видов универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, 

познавательных и регулятивных (с приоритетом развития ценностносмысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая обеспечивает освоение идейно--

нравственного содержания художественной литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию системы 

социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных произведений. При 

получении  начального общего образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения автора 

к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение» и «Литературное чтение на родном (русском ) языке» обеспечивают 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

– смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию обучающегося в системе личностных 

смыслов; 

– самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями литературных произведений 

посредством эмоциональнодейственной идентификации; 



– основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим прошлым своего народа и своей 

страны и переживания гордости и эмоциональной сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

– эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 

– нравственно-этического оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

– эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями произведения, соотнесения и 

сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

– умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и поступков персонажей; 

– умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей коммуникации, особенностей 

слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

– умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий и действий героев 

произведения; 

– умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную 

культуру обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: 

– общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных лингвистических структур 

грамматики и синтаксиса; 

– развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

– развитию письменной речи; 

– формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное состояние и переживания; 

уважения интересов партнера; умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в 

понятной для собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой культурой, открытие 

универсальности детской субкультуры создает необходимые условия для формирования личностных универсальных 

действий  — формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных действий, в первую очередь смыслового 

чтения (выделение субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; 

умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на основе плана). 

«Математика и информатика». При получении  начального общего образования этот учебный предмет является основой 

развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 



В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные действия 

планирования последовательности шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа 

достижения поставленной цели; использования знаковосимволических средств для моделирования математической ситуации, 

представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) по 

существенному основанию. Особое значение имеет математика для формирования общего приема решения задач как 

универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в рамках практически всех учебных 

предметов на этом уровне образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и 

символов, существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для социализации. 

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает формирование у обучающихся 

целостной научной картины природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими 

людьми, государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления мировоззрения, жизненного 

самоопределения и формирования российской гражданской идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» обеспечивает формирование 

когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской российской идентичности: 

– формирование умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой 

регион и его столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

– формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и 

достижения своего народа и России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

– формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение элементарных норм 

адекватного природосообразного поведения; 

– развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с другими людьми, 

социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует принятию обучающимися правил 

здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, 

психического и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных универсальных учебных действий: 

– овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение поиска и работы с 

информацией; 



– формированию действий замещения и моделирования (использование готовых моделей для объяснения явлений 

или выявления свойств объектов и создания моделей); 

– формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 

живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств; установления причинно-

следственных связей в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. 

 «Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с формированием личностных, 

познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для формирования общеучебных действий, 

замещения и моделирования явлений и объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует формированию 

логических операций сравнения, установления тождества и различий, аналогий, причинноследственных связей и отношений. 

При создании продукта изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям — 

целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с целью, умению 

контролировать соответствие выполняемых действий способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего 

результата и его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и освоение сокровищницы 

изобразительного искусства, народных, национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 

гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, включая 

мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы обучающимися 

происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного 

опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных 

инструментах, пластическом интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы: 

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

историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии 

культур; 

- формирование уважительного отношения к культуре других народов; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении учебных задач и собственной 



музыкально-прикладной деятельности; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях; 

- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к культурным и духовным ценностям.  

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, мотивация к 

обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре ее народов, 

понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе приобретения 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и 

неотъемлемую часть окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и 

чувства, обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и инструментальных произведений, 

в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 

позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских замыслов.  

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы  обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями.  

Метапредметные результаты освоения программы: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления 

в процессе освоения музыкальной культуры; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, музыкально-исполнительской и 

творческой деятельности; 



- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в различных видах 

музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе освоения музыкальной культуры в 

различных видах деятельности; 

- использование знаково-символических средств представления информации в процессе освоения средств музыкальной 

выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, 

готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;  

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных 

произведений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио-, 

видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных жанров и форм; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и инструментальной деятельности; 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(культурных и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами, в процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка». 



В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить универсальные учебные действия, обеспечивающие 

овладение ключевыми компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве в познавательной и практической деятельности. 

«Труд (Технология)». Специфика этого предмета и его значимость для формирования универсальных учебных действий 

обусловлены: 

– ключевой ролью предметнопреобразовательной деятельности как основы формирования системы универсальных 

учебных действий; 

– значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые являются 

непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных заданий по курсу (так, в ходе решения задач на 

конструирование обучающиеся учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему ориентиров); 

– специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно-преобразовательной 

деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией как осознанием содержания и оснований 

выполняемой деятельности; 

– широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для реализации учебных 

целей курса; 

– формированием первоначальных элементов ИКТ-компетентности обучающихся. 

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей: 

– формирование 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 развития способности обучающегося к моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в 

форме моделей (рисунков, планов, схем, чертежей); 

– развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение составлять план действий и 

применять его для решения задач); прогнозирование (предвосхищение будущего результата при различных условиях 

выполнения действия); контроль, коррекция и оценка; 

– формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно-преобразующих действий; 

– развитие планирующей и регулирующей функций речи; 

– развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации совместно-продуктивной 

деятельности; 



– развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и художественной конструктивной  

деятельности; 

– формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметнопреобразующей символико-моделирующей деятельности; 

– ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей их возникновения и 

развития как первая ступень формирования готовности к предварительному профессиональному самоопределению; 

– формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами жизни людей в мире 

информации: избирательность в потреблении информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных универсальных действий: 

– основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за достижения в мировом и 

отечественном спорте; 

– освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя ответственность; 

– развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе конструктивных стратегий 

 совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

– освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

– в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, контролировать и оценивать свои 

действия; 

– в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на партнера, сотрудничеству и 

кооперации (в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и пути ее достижения; 

договариваться в отношении целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение партнера и вносить необходимые коррективы в интересах достижения общего результата). 
2.1.4.Особенности, основные направления и планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

в рамках урочной и внеурочной деятельности 

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся направлена на развитие метапредметных умений. 

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс обучения является важным инструментом 

развития познавательной сферы, приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение интереса к 

предмету изучения и процессу умственного труда, получения и самостоятельного открытия новых знаний у младшего 

школьника. Главная особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – возможность активизировать 

учебную работу детей, придав ей исследовательский, творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в 



своей познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность предполагает поиск новых знаний и направлена 

на развитие у ученика умений и навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с развитием 

умений и навыков планирования, моделирования и решения практических задач.  

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности учащийся начальной школы получает знания не в 

готовом виде, а добывает их сам и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся выступает в 

роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает возможность быть самостоятельным, активным творцом, 

который планирует свою деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач. 

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного обучения является развитие у ученика 

определенного базиса знаний и развития умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения обеспечивают необходимую знаниевую и 

процессуальную основу для проведения исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.  

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования вербальных, знаково-символических, 

наглядных средств и приспособлений для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также особенностей математического, технического 

моделирования, в том числе возможностей компьютера. 

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в индивидуальной, так и в групповой форме, что 

помогает учителю простроить индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и проектного 

обучения младших школьников определяются целевыми установками, на которые ориентирован учитель, а также локальными 

задачами, стоящими на конкретном уроке.  

В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная деятельность направлены на обогащение содержания 

образования и возможность реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным уровнем развития.  

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного обучения следует дифференцировать 

задания по степени трудности: путем постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением степени 

самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного руководства учителя процессом научно-практического 

обучения. 

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. 

 
2.1.5.Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках начального образования, может стать средством 

формирования универсальных учебных действий только при соблюдении определенных условий организации образовательной 

деятельности: 

- использовании  учебников в бумажной и/или электронной форме не только в качестве носителя информации, «готовых» 

знаний, подлежащих усвоению, но и  как носителя способов «открытия» новых знаний, их практического освоения, обобщения 

и систематизации, включения обучающимся в свою картину мира; 

- соблюдении технологии проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с требованиями 

системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной деятельности, урок должен отражать ее основные этапы – 

постановку задачи, поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых знаний (способов действий), 

контроль и оценку результата; 

- осуществлении целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы обучающихся на уроке (учебном 

занятии) – индивидуальной, групповой (парной) работы, общеклассной дискуссии; 

организации системы мероприятий для формирования контрольно-оценочной деятельности обучающихся с целью 

развития их учебной самостоятельности;  

- эффективного использования средств ИКТ. 

Учитывая определенную специфику использования ИКТ как инструмента формирования универсальных учебных 

действий в начальном образовании и объективную новизну этого направления для педагогов, остановимся на этой 

составляющей программы более подробно. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования при формировании универсальных 

учебных действий наряду с предметными  методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТкомпетентность) являются одними из важных средств 

формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках начального общего образования.  

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке сформированности универсальных учебных действий. 

Для их формирования исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в которой 

планируют и фиксируют свою деятельность, ее результаты учителя и обучающиеся. 

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - способность решать учебные задачи с 

использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 



возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования ИКТ-компетентности 

должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная ИКТ--

компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий на основе указанной программы у обучающихся формируются: 

- критическое отношение к информации и избирательность ее восприятия; 

- уважение к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности других людей; 

- основы правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечиваются: 

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной среде; 

- использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки и коррекции выполненного 

действия; 

- создание цифрового портфолио учебных достижений обучающегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую роль в следующих 

универсальных учебных действиях: 

- поиск информации; 

- фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 

- структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.; 

- создание простых гипермедиасообщений; 

- построение простейших моделей объектов и процессов. 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных универсальных учебных действий. Для этого 

используются: 

- обмен гипермедиасообщениями; 

- выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системнодеятельностного подхода, на основе 

изучения всех без исключения предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности в программу 

формирования универсальных учебных действий позволяет организации, осуществляющей образовательную деятельность, и 

учителю формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом специфики каждого учебного 

предмета избежать дублирования при освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ также может входить 

в содержание факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников. 



Типовые задачи формирования универсальных учебных действий 

Типовые задачи формирования универсальных учебных действий конструируются учителем на основании следующих общих 

подходов: 

1. Структура задачи. 

Любая задача, предназначенная для развития и/или оценки уровня сформированности УУД (личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных) предполагает осуществление субъектом (в свёрнутом или развёрнутом виде) следующих 

навыков: ознакомление-понимание - применение-анализ-синтез-оценка. 

В общем виде задача состоит из информационного блока и серии вопросов (практических заданий) к нему. 

2. Требования к задачам. 

Для того чтобы задачи, предназначенные для оценки тех или иных УУД, были надёжными и объективными, они : 

- составляются  в соответствии с требованиями, предъявляемыми к тестовым заданиям в целом; 

- формулируются  на языке, доступном пониманию ученика, претендующего на освоение обладание соответствующих УУД; 

- избыточны с точки зрения выраженности в них «зоны ближайшего развития»; 

- многоуровневые, т.е. предполагающие возможность оценить: общий подход к решению; выбор необходимой стратегии; 

- «модульны», т.е. предусматривают  возможность, сохраняя общий конструкт задачи, менять некоторые из её условий. 

Типовые задачи  соответствуют  планируемым результатам. 

 
2.1.6.Условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию 

Проблема реализации преемственности обучения затрагивает все звенья существующей образовательной системы, а 

именно: переход из организации, осуществляющей образовательную деятельность на уровне дошкольного образования, в 

организацию, осуществляющую образовательную деятельность в рамках основной образовательной программы начального 

общего образования и далее в рамках основной образовательной программы основного и среднего (полного) образования, и, 

наконец, в высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастнопсихологические различия между 

обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов имеют много общего. 

 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках  — в момент поступления детей в школу (при 

переходе из дошкольного уровня на уровень начального общего образования) и в период перехода обучающихся на уровень 

основного общего образования. 

Исследования готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию показали, что обучение 

должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую готовность. 



Физическая готовность определяется состоянием здоровья, 

уровнем морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая 

моторная координация), физической и умственной работоспособности. 

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика психического развития ребенка 6—7 лет, 

которая предполагает сформированность психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребенком новой 

социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им учебной деятельности под руководством учителя, а 

затем переход к ее самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная готовность, умственная зрелость и 

произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную готовность, сформированность Я--

концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает сформированность социальных 

мотивов (стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), 

учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся 

к концу дошкольного возраста желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с доминированием учебно--

познавательных мотивов. Коммуникативная готовность выступает как готовность ребенка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная готовность 

создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и трансляции культурного опыта в процессе 

обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических 

возможностей, умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к нему взрослых, 

способностью оценки своих достижений и личностных качеств, самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в 

освоении ребенком социальных норм проявления чувств и в способности регулировать свое поведение на основе 

эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной готовности к школьному обучению 

является сформированность высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), 

эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является сформированность 

внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка принять новую социальную позицию и роль ученика, 

иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и сформированность восприятия, памяти, 

внимания, воображения. Интеллектуальная готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности явлений, развитие рассуждения 



как способа решения мыслительных задач, способность действовать в умственном плане, определенный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, грамматической, 

синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и регулирующей функций 

речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в отношении 

речевой действительности и выделение слова как ее единицы. Восприятие характеризуется все большей осознанностью, 

опирается на использование системы общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты опосредованности, наблюдается 

рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает целенаправленность и планомерность 

управления ребенком своей деятельностью и поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для ее достижения. Произвольность выступает как 

умение строить свое поведение и деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на уровень начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, 

конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической подготовки обучающихся к переходу на уровень основного 

общего образования с учетом возможного возникновения определенных трудностей такого перехода — ухудшение 

успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения 

поведения, которые обусловлены: 

– необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная система, 

разные преподаватели и т. д.); 

– совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей деятельности 

(переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

– недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности структурных 

компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

– недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий и заданы в форме 

требований к планируемым результатам обучения. Основанием преемственности разных уровней образовательной системы 

может стать ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — формирование умения учиться, 



которое должно быть обеспечено формированием системы универсальных учебных действий, а также на положениях ФГОС 

ДО, касающихся целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования. 

2.1.7. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения обучающимися универсальных 

учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и характеристики:  

• систематичность сбора и анализа информации; 

• совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать интересы всех участников образовательной деятельности, то есть 

быть информативной для управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 

• доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех участников образовательной деятельности. 

Оценка деятельности образовательной организации по формированию и развитию УУД у учащихся может учитывать работу по обеспечен ию 

кадровых, методических, материально-технических условий. 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД:  

• универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 

действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются разъяснения для установления связи отдельных 

операций и условий задачи, ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий задачи не может самостоятельно внести 

коррективы в действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником несоответствия между условиями задачами и 

имеющимися способами ее решения и правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 

анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 

• уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными действиями); 

• позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 

образовательной деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного 

внешнего оценивания. 

Может быть  применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, 

текст самооценки, в части отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

 

2.1.8. Система работы школы по формированию и развитию универсальных учебных действий.  

 



Формирование универсальных учебных действий реализуется в рамках образовательноой деятельности в ходе изучения системы учебных 

предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 

обучающихся. При получении начального общего образования имеет особое значение обеспечение при организации учебной деятельности 

сбалансированного развития у обучающихся логического, наглядно-образного и знаково-символического мышления. Существенную роль в этом 

играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», Труд(Технология), «Изобразительное искусство», «Музыка». Каждый учебный 

предмет в зависимости от предметного содержания и способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий. Виды формируемых УУД при изучении основных предметов представлены в 

таблице. 

 

 

N п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, 

как средстве общения людей разных национальностей в 

России и за рубежом. Развитие диалогической и 

монологической устной и письменной речи, 

коммуникативных умений, нравственных и эстетических 

чувств, способностей к творческой деятельности. 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

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 на родном языке, коммуникативных 

умений, нравственных и эстетических чувств, способностей 

к творческой деятельности на родном языке. 

3 Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности 

к носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором 

и доступными образцами детской художественной 

литературы, формирование начальных навыков общения в 

устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка, коммуникативных умений, нравственных и 



эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности 

5 Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, ее современной жизни. Осознание 

ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме 

6 Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, 

истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему 

миру 

8 Труд(Технология) Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с 

использованием знаний, полученных при изучении других 

учебных предметов, формирование первоначального опыта 

практической преобразовательной деятельности 

9 Физическая Укрепление здоровья, содействие гармоничному 



культура физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. 

Формирование установки на сохранение и укрепление 

здоровья, навыков здорового и безопасного образа жизни. 
 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов 

 

2.2.1.Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: начинается систематическое обучение в 

образовательном учреждении, расширяется сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный 

статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это 

касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее 

образование призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, 

включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является не только ответ на вопрос, что ученик 

должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в личностных, 

коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации самостоятельной 

учебной деятельности, а также при формировании ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые являются 

надпредметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 

учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации «идеальных» целей образования. В то же 

время такой подход позволит предупредить узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в 

изучении разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации учебной деятельности и сотрудничества, 

познавательной, творческой, художественноэстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и видов деятельности, которое включает 

конкретные УУД, обеспечивающие творческое применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения 

самообразования. Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения гуманистической, личностно 

ориентированной направленности  образовательной деятельности младших школьников. 



Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания окружающего мира, 

познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной среды, 

стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть 

созданы условия для развития рефлексии — способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, 

соотносить результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. Способность к 

рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальное общее образование вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется 

достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь достаточно оптимистической и 

высокой, она становится все более объективной и самокритичной. 

Программы по учебным предметам начальной школы разработаны в соответствии с требованиями к результатам 

(личностным, метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы начального общего образования 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования. 

Программы служат ориентиром для авторов рабочих учебных программ.  

Программы включают следующие разделы: 

1) Титульный лист 

2) Планируемые результаты освоения конкретного учебного предмета, курса; 

  3)  Содержание учебного предмета, курса; 

4)  Тематическое планирование 

В данном разделе основной образовательной программы начального общего образования приводится основное содержание 

курсов по всем обязательным предметам при получении  начального общего образования (за исключением родного языка и 

литературного чтения на родном языке), которое должно быть в полном объеме отражено в соответствующих разделах 

рабочих программ учебных предметов. Остальные разделы программ учебных предметов формируются с учетом 

региональных, национальных и этнокультурных особенностей, состава класса, а также выбранного комплекта учебников. 

 
                               2.2.2.Основное содержание учебных предметов 

2.2.2.1.Русский язык 

 

Виды речевой деятельности 



Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по 

вопросам. 

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

коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями начать, поддержать, 

закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в 

соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях 

учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение 

орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. Нахождение 

информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка содержания, языковых особенностей 

и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, 

выборочное). Создание небольших собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, 

литературных произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 

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

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

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

буквами. Буквы гласных как показатель твердости – мягкости согласных звуков. Функция букв е, е, ю, я. Мягкий знак как 

показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое 

чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, 

словосочетаний, предложений и коротких текстов. чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. 

Развитие осознанности и выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 



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

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы движения руки. 

Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски.  

Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, 

слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным письмом. Письмо под диктовку 

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

правильного списывания текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением 

слова. 

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

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

раздельное написание слов; 

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

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

перенос слов по слогам без стечения согласных; 

знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, 

занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных гласных 

звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и непарных по твердости – мягкости согласных 

звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости – глухости согласных звуков. 

Определение качественной характеристики звука: гласный – согласный; гласный ударный – безударный; согласный твердый – 

мягкий, парный – непарный; согласный звонкий – глухой, парный – непарный. Деление слов на слоги. Ударение, 

произношение звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

Фонетический разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных звуков. Использование на 

письме разделительных ъ и ь. 



Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с йотированными 

гласными е, е, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при работе со 

словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика  Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление об однозначных 

и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с 

омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. Образование однокоренных 

слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 

Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена собственные. Различение имен 

существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». Различение имен существительных мужского, женского и среднего 

рода. Изменение существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором 

употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение 

принадлежности имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. Морфологический разбор имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, кроме 

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

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. Личные 

местоимения 1, 2, 3-го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределенная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и 

будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных форм имен 

существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, ее значение. 



Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске 

(интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных членов 

предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

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

сочетания чк – чн, чт, щн; 

перенос слов; 

прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

проверяемые безударные гласные в корне слова; 

парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

непроизносимые согласные; 

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

гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

разделительные ъ и ь; 

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

безударные падежные окончания имен существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 

безударные окончания имен прилагательных; 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

не с глаголами; 

мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

безударные личные окончания глаголов; 

раздельное написание предлогов с другими словами; 

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

знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 



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

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. Овладение 

основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение 

нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, 

обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения 

с людьми, плохо владеющими русским языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием разных 

типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

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

Последовательность предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка предложений и частей текста 

(абзацев). 

План текста. Составление планов к данным текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

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

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом точности, правильности, богатства и 

выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные и 

выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-рассуждения. 
2.2.2.2. Литературное чтение 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное понимание 

содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного произведения, определение 

последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопрос по услышанному учебному, 

научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение орфоэпических и 



интонационных норм чтения. чтение предложений с интонационным выделением знаков препинания. Понимание смысловых 

особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объему и жанру произведений). 

Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение находить в тексте необходимую 

информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, научно-

популярных – и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по ее 

названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их озаглавливание. 

Умение работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, 

дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. Первые 

книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, справочная. Элементы книги: 

содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, художественная (с 

опорой на внешние показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

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

издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное соотношение с 

содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных средств языка (с помощью 

учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков героев с 

точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к Родине в литературе разных 

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

воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное воспроизведение эпизода с 

использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), мотивы поступка 



персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление авторского отношения к герою на 

основе анализа текста, авторских помет, имен героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных 

мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание, подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой части и всего 

текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных предложений из текста, в виде 

вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор слов, 

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

позволяющих составить данное описание на основе текста). Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по 

общности ситуаций, эмоциональной окраске, характеру поступков героев. 

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

соотношение с его содержанием. Определение особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). 

Понимание отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или 

небольшим текстам). Знакомство с простейшими приемами анализа различных видов текста: установление причинно-

следственных связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с опорой на 

ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании 

текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, художественному тексту). Доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. Использование норм речевого этикета в условиях 

внеучебного общения. Знакомство с особенностями национального этикета на основе фольклорных произведений. 

Работа со словом (распознавать прямое и переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение 

активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объема с опорой на 

авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме) ответа на вопрос. Отражение основной мысли текста в 

высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учетом специфики научно-популярного, учебного и 



художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, изобразительного 

искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение плана собственного высказывания. 

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

монологического высказывания. 

Устное сочинение как продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по 

рисункам либо на заданную тему. 

Письмо (культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров героев), 

использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в мини-сочинениях 

(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной литературы 

XIX–ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учетом многонационального 

характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших школьников. 

Представленность разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, справочно-

энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств выразительности: 

синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство слова, автор 

(рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение автора к герою. 

Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: повествование 

(рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение (монолог героя, диалог героев). 

Прозаическая и стихотворная речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения (ритм, 

рифма). 

Фольклор и авторские художественные произведения (различение). 

Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, потешки, пословицы и 

поговорки, загадки) – узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки (о животных, бытовые, волшебные). 

Художественные особенности сказок: лексика, построение (композиция). Литературная (авторская) сказка.Рассказ, 

стихотворение, басня – общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных средствах. 



Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с деформированным 

текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, последовательности событий: соблюдение 

этапности в выполнении действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. 

 
2.2.2.3.Родной язык (русский) 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ РОДНОЙ ЯЗЫК» 

 

Третий год обучения (68 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 часов) 

Слова, связанные с особенностями мировосприятия и отношений  между людьми (например, правда – ложь, друг – 

недруг, брат – братство – побратим). 

Слова, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия 

растений). 

Слова, называющие предметы и явления традиционной русской культуры: слова, называющие занятия людей (например, 

ямщик, извозчик, коробейник, лавочник).  

Слова, обозначающие предметы традиционной русской культуры: слова, называющие музыкальные инструменты 

(например, балалайка, гусли, гармонь).  

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

солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной литературы.   

Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий.  

Проектные задания: «Откуда в русском языке эта фамилия»; «История моего имени и фамилии» (приобретение опыта 

поиска информации о происхождении слов). 

 

Раздел 2. Язык в действии (15 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 



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

русского языка  (например, книга, книжка, книжечка, книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, 

заинька и т. п.) (на практическом уровне).  

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

Практическое овладение нормами употребления отдельных грамматических форм имен существительных. Словоизменение 

отдельных форм множественного числа имен существительных (например, родительный падеж множественного числа слов) 

(на практическом уровне). Практическое овладение нормами правильного и точного употребления предлогов, образования 

предложно-падежных форм существительных (предлоги с пространственным значением) (на практическом уровне).  

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

Совершенствование навыков орфографического оформления текста.  

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (25 часов) 

Особенности устного выступления.  

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

промыслами.  

Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 

Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в 

основном курсе). 

Языковые особенности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов (народных и литературных 

сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). 

Резерв учебного времени – 3 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 

 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 часов) 

Слова, связанные с качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, благодарный, 

бескорыстный); слова, связанные с обучением. 

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

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

родственными отношениями (например, от корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте и т. д.). Сравнение с 

пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий смысл, но 

различную образную форму.   



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

художественной литературы. 

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

Проектные задания: «Откуда это слово появилось в русском языке» (приобретение опыта поиска информации о 

происхождении слов); «Сравнение толкований слов в словаре В. И. Даля и современном толковом словаре»; «Русские слова в 

языках других народов».  

 

Раздел 2. Язык в действии (6 часов) 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 

Трудные случаи образования формы 1 лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на 

пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений 

(на пропедевтическом уровне). 

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

пунктуационного оформления текста.   

 

Раздел 3. Секреты речи и текста (12 часов) 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 

Информативная функция заголовков. Типы заголовков.   

Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная переработка прослушанного или прочитанного 

текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности.   

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

словоупотребления. Редактирование предложенных и собственных текстов с целью совершенствования их содержания и 

формы; сопоставление чернового и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных словарей в  

процессе редактирования текста.   

Синонимия речевых формул (на практическом уровне).  

Резерв учебного времени – 4 ч. 
 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном (русском) языке 

 

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

Виды речевой и читательской деятельности 



Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих национально-культурные ценности, 

богатство русской речи; умения отвечать на вопросы по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию 

воспринятого на слух текста.  

Чтение  

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словами 

вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 

орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объему и жанру произведений. Понимание 

особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст как источник познания ценностей и 

традиций народа.  

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-этические ценности и идеалы, значимые 

для национального сознания и сохраняющиеся в культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, 

вера, справедливость, совесть, сострадание и др. Черты русского национального характера: доброта, бескорыстие, 

трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, 

гостеприимство и др. Семейные ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 

Отражение в русской литературе культуры православной семьи.  

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, взрослыми и сверстниками; 

осознание себя как носителя и продолжателя русских традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, его переживаний; обращение к 

нравственным проблемам. Поэтические представления русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, 

ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. 

Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографии 

авторов изучаемых текстов.  

Говорение (культура речевого общения) 

Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство 

собственной точки зрения с опорой на текст; высказывания, отражающие специфику русской художественной литературы. 

Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые слова, 

иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказ текста).  

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов этикетного общения, лежащих в 



основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 

Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объему письменных высказываний по проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 

Библиографическая культура 

Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, 

рекомендованных в учебнике. Использование соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о 

русской культуре. 

 

Круг чтения 

Произведения русского устного народного творчества; произведения классиков русской литературы XIX–ХХ вв. и 

современной отечественной литературы, отражающие национально-культурные ценности и традиции русского народа, 

особенности его мировосприятия. Основные темы детского чтения: художественные произведения о детстве, о становлении 

характера, о Родине, о выдающихся представителях русского народа (первооткрывателях, писателях, поэтах, художниках, 

полководцах), о праздниках, значимых для русской культуры, о детских фантазиях и мечтах. 

 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные формы; литературная сказка; 

рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой 

произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор; их значение в 

художественной речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; 

создание собственного устного и письменного текста на основе художественного произведения с учетом коммуникативной 

задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к произведению, на репродукции картин русских 

художников. 

Примерный перечень произведений, реализующих содержание программы 

 

 

Четвёртый год обучения (34 ч)  

4 КЛАСС 

РАЗДЕЛ 1.  МИР ДЕТСТВА (21 ч) 



Я и книги (5 ч)  

Испокон века книга растит человека 

С. Т. Аксаков. «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы 

«Последовательные воспоминания»). 

Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 

Ю. Н. Тынянов. «Пушкин» (фрагмент).  

С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 

 

Я взрослею (4 ч)  

Скромность красит человека  

Пословицы о скромности. 

Е. В. Клюев. «Шагом марш». 

И. П. Токмакова. «Разговор татарника и спорыша». 

Любовь всё побеждает  

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления».  

И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 

Такое разное детство 

Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 

М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик (главы «Маленький мир», «Мой первый «полет»). 

О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы «Про печку», 

«Про чистоту»). 

К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 

 

Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 

Придуманные миры и страны 

Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на желтой поляне» (фрагменты). 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч 

 

РАЗДЕЛ 2. РОССИЯ — РОДИНА МОЯ (13 ч) 



Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли русской  

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 

Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе» (глава «В школу»). 

 

Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 

А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 

А. Д. Дорофеев. «Веретено».  

В. Г. Распутин. «Саяны».  

Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч)  

Под дыханьем непогоды  

Русские народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 

В. Д. Берестов. «Мороз». 

А. Н. Майков. «Гроза». 

Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 

 

Резерв на вариативную часть программы — 2 ч   
 

2.2.2.5.Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, прощание (с 

использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, 

домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные 

праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. Выходной день (в 

зоопарке, цирке), каникулы. 



Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо зарубежному другу. 

Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. Природа. Дикие 

и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи 

популярных книг моих сверстников (имена героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на 

изучаемом иностранном языке (рифмовки, стихи, песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, во  время 

совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и межкультурного общения, в том числе при 

помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 

Воспринимать на слух и понимать: 

– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в том 

числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

– вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

– про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 



– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Немецкий язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы немецкого алфавита. Звуко-буквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее 

употребительных слов, вошедших в активный словарь.Фонетическая сторона речи. Все звуки немецкого языка. Нормы 

произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными). Дифтонги. Ударение в изолированном слове, фразе. Отсутствие ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение предложения на смысловые группы.  Ритмико-интонационные 

особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

Интонация перечисления. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах тематики начальной 

школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) усвоения. Простейшие 

устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

немецкоговорящих стран. Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). Начальные представления о способах 

словообразования: суффиксация (er, in, chen, lein, tion, ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die Kälte). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, побудительное, 

вопросительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. Порядок слов 

в предложении. Утвердительные и отрицательные предложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir 

lesen gern.), составным именным сказуемым (Maine Familie ist groß.) и составным глагольным сказуемым (Ich lerne Deutsch 

sprechen.). Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). Предложения с 

оборотом Es gibt … . Простые распространенные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочиненные 

предложения с союзами und, aber. 

Грамматические формы изъявительного наклонения: Präsens, Futurum, Präteritum, Perfekt. Слабые и сильные глаголы. 

Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. Глагол-связка sein. Модальные глаголы können, wollen, müssen, 

sollen.Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 

Существительные в единственном и множественном числе с определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

Склонение существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам, и исключения. 

Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, dieser, jener). Отрицательное местоимение kein. 

Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 



Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, haben, mit, über, unter, nach, zwischen, vor. 

Социокультурная осведомленность 

В процессе обучения иностранному языку в начальной школе обучающиеся знакомятся: с названиями стран изучаемого 

языка; с некоторыми литературными персонажами популярных детских произведений; с сюжетами некоторых популярных 

сказок, а также небольшими произведениями детского фольклора (стихами, песнями) на иностранном языке; с элементарными 

формами речевого и неречевого поведения, принятого в странах изучаемого языка. 

Специальные учебные умения 

Младшие школьники овладевают следующими специальными (предметными) учебными умениями и навыками: 

– пользоваться двуязычным словарем учебника (в том числе транскрипцией), компьютерным словарем и экранным 

переводом отдельных слов; 

– пользоваться справочным материалом, представленным в виде таблиц, схем, правил; 

– вести словарь (словарную тетрадь); 

– систематизировать слова, например, по тематическому принципу; 

– пользоваться языковой догадкой, например, при опознавании интернационализмов; 

– делать обобщения на основе структурнофункциональных схем простого предложения; 

– опознавать грамматические явления, отсутствующие в родном языке, например, артикли. 

Обще учебные умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

– совершенствуют приемы работы с текстом, опираясь на умения, приобретенные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать отдельные слова и 

предложения из текста и т. п.); 

– овладевают более разнообразными приемами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; синонимы, антонимы; контекст; 

– совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например, начинать и завершать разговор, используя 

речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

– учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

– учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомленность приобретаются учащимися в 

процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. Поэтому они не выделяются 

отдельно в тематическом планировании. 



 
2.2.2.6.Математика и информатика 

Числа и величины 

Счет предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных чисел в виде 

суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости 

(литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки действий. Таблица 

сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и делением. Нахождение неизвестного 

компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях (перестановка 

и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел.  

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки результата, 

вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», «больше 

(меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, купли-продажи и др. 

Скорость, время, путь; объем работы, время, производительность труда; количество товара, его цена и стоимость и др. 

Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—снизу, ближе—

дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, 

угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, круг. Использование чертежных инструментов для 

выполнения построений. Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, 

пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 



Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). Периметр. 

Вычисление периметра многоугольника. 

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, дм2, м2). Точное и приближенное измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счетом (пересчетом), измерением величин; фиксирование, анализ 

полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если… то…»; «верно/неверно, что…»; 

«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей 

информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
2.2.2.7.Окружающий мир 

Человек и природа 

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

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

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

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – 

планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

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

Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 



Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

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

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – 

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

края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

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

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 



кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о 

них. 

Человек и общество 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов 

семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство 

семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 

культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов 

России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 



Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День 

весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 

памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, 

разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город 

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по 

выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и 

другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из 

истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 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. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 



Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, 

игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 
 

2.2.2.8.Основы религиозных культур и светской этики 

Основное содержание предметной области 

Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представляет собой единый комплекс структурно и 

содержательно связанных друг с другом учебных модулей, один из которых изучается по выбору родителей (законных 

представителей) обучающихся: «Основы православной культуры», «Основы исламской культуры», «Основы буддийской 

культуры», «Основы иудейской культуры», «Основы мировых религиозных культур», «Основы светской этики». 

Основы православной культуры 

Россия – наша Родина. 

Введение в православную духовную 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 ее ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России. 

 
2.2.2.9.Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. 

Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ 



человека, природы в искусстве. Представления о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие 

художественные музеи России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка 

шедевров национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств 

в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приемы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные 

средствами живописи. Цвет основа языка живописи. Выбор средств художественной выразительности для создания 

живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приемы работы с 

пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — раскатывание, набор 

объема, вытягивание формы). Объем — основа языка скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объема, вытягивание формы; бумага и картон — сгибание, 

вырезание). Представление о возможностях использования навыков художественного конструирования и моделирования в 

жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни человека. Понятие о 

синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской 

красоте, отраженные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-

прикладном искусстве. Разнообразие форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями 

народных художественных промыслов в России (с учетом местных условий). 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приемы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и 

диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, дальше — 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, темное и 



светлое, спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в 

композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и черной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение основами 

цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закругленные спиралью, летящие) и 

их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии эмоционального состояния 

природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст форм. 

Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на представление о его 

характере. Силуэт. 

Объем. Объем в пространстве и объем на плоскости. Способы передачи объема. Выразительность объемных композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в 

эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью ритма элементов. 

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и эмоциональных 

состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи разных 

географических широт. Использование различных художественных материалов и средств для создания выразительных 

образов природы. Постройки в природе: птичьи гнезда, норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т.д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского 

и зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к природе в 

произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.). 

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере культурных традиций разных 

народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и декоративноприкладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. Пейзажи родной 

природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. Образ человека в традиционной 

культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), отраженные в искусстве. Образ защитника 

Отечества. 



Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. Жанр 

портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов персонажей, 

пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. 

д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных материалов и 

средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов транспорта. Представление о роли 

изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных 

народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. 

Художественное конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и 

игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, по памяти и 

воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объемом, фактурой.  

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, аппликации, 

скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, 

объема, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, граттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъемки, бумажной 

пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и 

природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, выражение своего 

отношения к произведению. 

 
2.2.2.10.Музыка 

3 класс 

Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  



Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание 

творческого проекта силами обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и хорового 

пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений 

в процессе работы над творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» с участием обучающихся, педагогов, 

родителей. Обсуждение его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального 

материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование 

умений и навыков ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по 

ритмическим партитурам. Пение хоровых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы 

над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в сопровождении музыкального проекта. 

Усложнение метроритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 

сочинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 

Широка страна моя родная 

Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных 

инструментах, национальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, 

проживающих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов 

России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении 

народных инструментов. Пение a capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес 

разных народов России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 

Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового 

репертуара, совершенствование музыкально-исполнительской культуры.  



Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: Академического ансамбля песни и пляски Российской 

Армии имени А. Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у А.В. Свешникова, 

Государственного академического русского народного хора им. М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и 

др. Определение вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение типа хора по характеру 

исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное 

исполнение хоровых произведений. Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической и 

современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 

Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах симфонического оркестра: виды инструментов, 

тембры. Жанр концерта: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении 

выдающихся музыкантов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 

инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. 

Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего 

инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование на определение тембра различных 

инструментов и оркестровых групп.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и 

трезвучия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. 

Пение мелодических интервалов и трезвучий с использованием ручных знаков. 

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мелодические каноны-эстафеты в коллективном 

музицировании.  

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  



Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов 

и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 

Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и 

различных жанров. Примеры: Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен «Ярость по поводу 

потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка 

«Арагонская хота»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-

портретов в простой двухчастной и простой трехчастной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-ритмических играх с инструментами 

(чередование ритмического тутти и ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин и др.). 

Я – артист 

Сольное музицирование (вокальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг 

календарных праздников, праздники церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям.  

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования, в том числе музыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 

эхо, ритмические «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна 

моя родная», «Сказка в музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения 

открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых 



произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях 

(участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). 

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и 

т.д.  

4 класс 

Песни народов мира  

Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, 

мелодические и ритмические особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных 

регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и 

различными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Музыкальная грамота 

Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с 

тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). Разучивание хоровых и оркестровых партий 

по нотам с тактированием, с применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Оркестровая музыка 

Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об 

основных группах, особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 

инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической 

исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, народного оркестров. Примеры: оркестровые 

произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых оркестров, 

лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов 

региона и др.  

Музыкально-сценические жанры 



Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и 

структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-сценических 

жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский 

«Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. 

п. «Здравствуй, гостья зима», Р. Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная песня «Пусть 

делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 

Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, 

сочиняющих музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  

Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного 

содержания музыкального сопровождения:  

• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  

• создание эмоционального фона; 

• выражение общего смыслового контекста фильма.  

Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» 

(режиссер Л. Нечаев, композитор А. Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные характеристики 

героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, 

Г. Бардина, А. Петрова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» (А. Державин, А. Зацепин), 

«Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых 

и хоровых) произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 

Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы, 

направленные на выявление результатов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  



Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в 

нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых 

музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме командного соревнования. 

Я – артист 

Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование.  

Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг 

календарных праздников, праздники церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных мероприятиях, посвященных 

праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментально-

ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) 

музицирования и отражающих полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ритмические эстафеты; ритмическое 

эхо, ритмические «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального 

репертуара, пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 

Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного 

представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с 

использованием пройденного хорового и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных 

постановок, музыкально-драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на 

сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 

подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-

театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

 
2.2.2.11.Труд (Технология) 

 

Cодержание учебного предмета, курса «Труд(Технология)» в 4 классе (34часа) 



Художественная мастерская (9ч) 

Что ты уже знаешь.? Зачем художнику знать о цвете, форме и размере?.Какова роль 

цвета в композиции? Какие бывают цветочные композиции? 

Как увидеть белое изображение? Что такое симметрия? Как получить симметричные 

детали? Можно ли сгибать картон? Как? Наши проекты. Как плоское превратить в 

объёмное? Как согнуть картон по кривой линии? 

. Чертёжная мастерская(8ч) 

Что такое технологические операции и способы? Что такое линейка и что она умеет? 

Что такое чертёж и как его прочитать? Как изготовить несколько одинаковых 

прямоугольников? Можно ли разметить прямоугольник по угольнику? Можно ли без 

шаблона разметить круг? Мастерская Деда Мороза и Снегурочки 

Конструкторская мастерская(10ч) 

Повторный инстуктаж по ТБ на уроках технологии. Какой секрет у подвижных игрушек 

Как из неподвижной игрушки сделать подвижную? Ещё один способ сделать 

игрушку подвижной. Что заставляет вращаться пропеллер? Можно ли соединить детали 

без соединительных материалов? День Защитника Отечества. Изменяется ли вооружение 

в армии? Как машины помогают человеку? 

Поздравляем женщин и девочек. Что интересного в работе архитектора? Наши 

проекты. 

Рукодельная мастерская(7ч) 

Какие бывают ткани? Какие бывают нитки. Как используются? 

Что такое натуральные ткани? Каковы их свойства? Строчка косого стежка. Есть ли у него 

«дочки»?Как ткань превращается в изделие? Лекало. Что узнали? Чему научились?. 

Повторение 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и ее значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; разнообразие 

предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д.) разных 

народов России (на примере 2–3 народов). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия конкретного народа. 



Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, 

прочность; гармония предметов и окружающей среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. 

Мастера и их профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление). 

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. 

Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ 

информации (из учебника и других дидактических материалов), ее использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных ролей 

(руководитель и подчиненный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные 

коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в совместной деятельности. 

Результат проектной деятельности – изделия, услуги (например, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. 

п. 

Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, домашнему труду, оказание доступных видов помощи 

малышам, взрослым и сверстникам. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их декоративно-

художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), выполнение 

приемов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и инструментов; экономная 

разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, 

циркуля), выделение деталей (отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, 

складывание и др.), сборка изделия (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия 

или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 



Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, эскиз, развертка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на простейший 

чертеж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, бытовых, 

учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; различные виды конструкций 

и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

Практика работы на компьютере 

Информация, ее отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и выключение 

компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, 

пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приемы поиска информации: по 

ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приемов труда при работе на компьютере; бережное отношение к 

техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях. 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, сохранение, 

удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из 

ресурса компьютера, программ Word и Power Point. 
2.2.2.12.Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями по 

укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, плавание как жизненно важные 

способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря. 



Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. Особенности 

физической культуры разных народов. Ее связь с природными, географическими особенностями, традициями и обычаями 

народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие физических качеств. 

Физическая подготовка и ее связь с развитием основных физических качеств. Характеристика основных физических качеств: 

силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и ее влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня.Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведение оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение длины и 

массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во время выполнения 

физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных площадках и в 

спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, физкульт-

минуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; 

выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки вперед и 

назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Пример: 1) мост из положения лежа на спине, опуститься в исходное положение, переворот в 

положение лежа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор 

присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор присев, кувырок 

вперед. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 



Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в вис сзади 

согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом вперед ноги. 

Опорный прыжок: с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, передвижение по наклонной 

гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с изменяющимся 

направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; спрыгивание и 

запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале 

футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на материале 

баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие упражнения 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в приседе, со 

взмахом ногами; наклоны вперед, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с 

гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочередно и попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической 

стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в 

стойках и седах); индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко изменяющимся 

направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну с 

меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение заданной игровой позы; игры на 

переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в положениях стоя и лежа, сидя); жонглирование малыми 

предметами; преодоление полос препятствий, включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку 

матов; комплексы упражнений на координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; 

равновесие типа «ласточка» на широкой опоре с фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с 

одних звеньев тела на другие; упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной ходьбы под 

музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на 

контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное развитие 

мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, 

гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в работу основных мышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической стенке и наклонной 

гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и перепрыгивание через препятствия с опорой на 

руки; подтягивание в висе стоя и лежа; отжимание лежа с опорой на гимнастическую скамейку; прыжковые упражнения с 

предметом в руках (с продвижением вперед поочередно на правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо и 

влево), прыжки вверх-вперед толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнера в парах. 

На материале легкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких отрезков из 

разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах поочередно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого старта, из разных 

исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из разных исходных  

положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с бегом в режиме 

большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся или 

изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий (15—

20 см);передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание набивных 



мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными способами (сверху, сбоку, снизу, 

от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту на месте с касанием рукой подвешенных 

ориентиров; прыжки с продвижением вперед (правым и левым боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной 

высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на палки); 

комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге после 

двухтрех шагов; спуск с горы с изменяющимися стойками на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с прохождением 

отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 
 

2.2.2.13. Курсы внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность является составной частью образовательной деятельности и одной из форм организации свободного времени  учащихся. 

Она организуется во внеурочное время для удовлетворения потребностей учащихся в содержательном досуге, их участии в самоуправлении и 

общественно полезной деятельности.  

Цель внеурочной деятельности: Создать условия для многогранного развития учащихся в свободное от учёбы время с учетом интересов, 

возрастных и индивидуальных особенностей, достижения обучающимися необходимого для жизни в обществе социального опыта и 

формирования системы ценностей, имеющих значимую практическую направленность.  

Задачи:  

Обеспечение благоприятной адаптации учащихся в школе  

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, 

определение наиболее эффективных способов достижения результата. 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 Развитие навыков сотрудничества с педагогами, сверстниками, родителями в решении общих проблем.  

 Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и настойчивости в достижении результата.  

Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям, формирование здорового образа жизни.  

Ожидаемые результаты реализации программы.  

Умение планировать, контролировать и оценивать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, применение 

эффективного способа достижения ре зультата.  

Умение преобразовывать практическую задачу в познавательную, аргументировать свою позицию, создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задачи.  

Навыки сотрудничества со сверстниками и взрослыми в разных социальных ситуациях, готов ность принимать различные точки зрения , умение 

формулировать собственное мнение.  

Трудолюбие, целеустремленность, настойчивость в достижении результата, способность к преодолению трудностей.  

Необходимый для жизни в обществе социальный опыт и сформированная система ценностей.  



Принципы организации внеурочной деятельности:  

➢ соответствие возрастным особенностям учащихся, преемственность с технологиями учебной деятельности;  

➢ опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности в школе;  

➢ опора на ценности воспитательной системы школы;  

➢ свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Основные направления деятельности.  

1) Спортивно-оздоровительное направление  

2) Духовно- нравственное  

3) Социальное  

4) Общеинтеллектуальное  

5) Общекультурное  

Формы внеурочной деятельности:  

➢ Кружки 

➢ Спортивные секции  

➢ Экскурсии 

➢ Культпоходы  

➢ Соревнования  

➢ Викторины  

➢ Олимпиады 

➢ Классные часы 

➢ Общественно полезная практика  

➢ Коллективные творческие дела  

Условия реализации программы.  

Кадровое обеспечение:  

➢ учителя начальных классов;  

➢ учителя-предметники основной школы; 

➢ педагоги дополнительного образования,  

➢ учителя физической культуры;  

Научно-методическое обеспечение:  

➢ методические пособия,  

➢ интернет-ресурсы, 

➢ программы внеурочной деятельности.  

Материально-техническое обеспечение:  

➢ Кабинет начальных классов.  

➢ Спортзал.  

➢ Кабинет информатики 

 



Мониторинг эффективности внеурочной деятельности  

➢ Управление реализацией программы осуществляется через планирование, контроль и корректировку действий.  

➢ Контроль результативности и эффективности программы будет осуществляться путем проведения мониторинговых исследований, 

диагностики обучающихся, педагогов, родителей.  

Мониторинг эффективности внеурочной деятельности будет осуществляться по следующим критериям:  

➢ рост социальной активности обучающихся; 

➢ рост мотивации к активной познавательной деятельности;  

➢ уровень достижения обучающимися таких образовательных результатов, как сформированность коммуникативных и 

исследовательских компетентностей, креативных и организационных способностей, рефлексивных навыков;  

➢ качественное изменение в личностном развитии, усвоении гражданских и нравственных норм, духовной культуры, гуманистического 

основ отношения к окружающему миру (уровень воспитанности);  

➢ удовлетворенность учащихся и родителей жизнедеятельностью школы.  

Объекты мониторинга: 

➢ оценка востребованности форм и мероприятий внеклассной работы;  

➢ сохранность контингента всех направлений внеурочной работы;  

➢ анкетирование школьников и родителей по итогам года с целью выявления удовлетворённости воспитательными мероприятиями;  

➢ анкетирование школьников и родителей в рамках внутришкольного контроля; вовлечённость обучающихся во внеурочную 

образовательную деятельность как на базе школы, так и за её пределами;  

➢ развитие и сплочение ученического коллектива, характер межличностных отношений;  

➢ результативность участия субъектов образования в целевых программах и проектах различного уровня  

 

Содержание курса внеурочной деятельности в 1-4 классах «Безопасное детство» ( Планируемые результаты : 

Результаты по внеурочной деятельности «Безопасное детство» направлены на формирование знаний и умений, 

востребованных в повседневной жизни, позволяющих адекватно воспринимать окружающий мир, предвидеть опасные и 

чрезвычайные ситуации и в случае их наступления правильно действовать. 

Ожидаемый результат обучения по данной примерной программе в наиболее общем виде может быть сформулирован как 

способность обучающихся правильно действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях социального, природного и 

техногенного характера. 

   Таким образом, в результате изучения учебного курса «Школа  безопасности»  ученик должен: 

   Знать: 

• основные понятия здоровья и факторов, влияющих на него; 

• иметь представление о существующих опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера в современных условиях жизнедеятельности;  

• элементарные правила поведения дома, в школе, на улице, в  транспорте, на проезжей части, в лесу, на водоёмах; 

• основные задачи государственных служб по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения; 



   Уметь: 

- использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной и повседневной  жизни для: 

• ведения здорового образа жизни; 

• действий в опасных и чрезвычайных ситуациях; 

• пользования бытовыми приборами; 

• использования по назначению лекарственных препаратов; 

• пользования бытовыми приборами; 

• соблюдения общих правил безопасного дорожного движения; 

• соблюдение мер пожарной безопасности дома и на природе; 

• соблюдения мер безопасного поведения на водоёмах в любое  

• время года; 

• оказание первой медицинской помощи в неотложных состояниях; 

• вызова (обращения) за помощью в случае необходимости соответствующих служб экстренной помощи. 

 

Содержание программы 

1. Опасные ситуации природного характера. 

Погода и её основные показатели. Опасные природные явления (гроза, гололёд, снежный занос, метель) и правила 

безопасного поведения до и во время опасных природных явлений. 

Водоёмы в черте города. Состояние водоёмов в различное время года. Меры безопасного поведения на водоёмах в 

различное время года. 

2. Опасные ситуации техногенного характера. 

«Основные правила пожарной безопасности». 

Пожар в жилище и причины его возникновения. Пожарная безопасность, основные правила пожарной безопасности в 

жилище. Личная безопасность при пожаре. 

Опасные и аварийные ситуации, которые могут возникнуть в жилище в повседневной жизни. Общие правила безопасного 

поведения в быту. Безопасное обращение с бытовыми приборами, бытовым газом, средствами бытовой химии. Соблюдение 

мер безопасности при работе с инструментами и компьютером. Профилактика травм при занятиях физической культурой и 

спортом. 

3. Опасные ситуации социального характера. 

«Правила безопасного поведения в школе и дома» 



Криминальные ситуации в городе. Меры личной безопасности при общении с незнакомыми людьми и профилактика 

возникновения криминальной ситуации. 

Некоторые общие правила безопасного поведения дома для профилактики криминальных ситуаций. Безопасность у 

телефона. Воры в квартире. Нападение в лифте. Нападение в подъезде дома. 

Безопасность на улице. Знание своего города (поселка) и его особенностей. Умение предвидеть события и избегать 

опасных ситуаций. Умение выбрать безопасный маршрут движения по поселку, знание расположения безопасных зон  

(отделение милиции, посты ГИБДД и зоны повышенной опасности). Умение соблюдать правила безопасности в общественных 

местах, в толпе, в школе.  

4.  Дорожно-транспортная  безопасность 

Дорога и участники дорожного движения 

Азбука дорожной безопасности. История колеса и дорог. История появления автомобиля. Краткая характеристика видов 

современного транспорта. Городская дорога, улица, загородная дорога, автомагистраль. Участники дорожного движения. 

Правила поведения участников дорожного движения. ПДД. Общие положения. Некоторые термины. Основные правила 

безопасного поведения при пользовании транспортными средствами. Дорожные знаки. ДТП. Причины их возникновения и 

возможные последствия. 

5. Подготовка к активному отдыху на природе 

Природа и человек. Общение с живой природой – естественная потребность человека для развития своих духовных и 

физических качеств. Активный отдых на природе и необходимость подготовки к нему. 

Ориентирование на местности. Способы определения сторон горизонта. Определение своего места нахождения и 

направления движения на местности. 

Подготовка к выходу на природу. Порядок движения по маршруту. 

                                    Тематическое планирование 

 «Безопасное детство» 

  

№         

раздела 

и темы 

 

Наименование раздела и темы 

Дата 

план факт 

I Опасные ситуации природного характера   

1 Стихийные бедствия. Землетрясение.    

2 Стихийные бедствия. Наводнения   

3 Стихийные бедствия. Ураганы, бури, смерчи   



4 Алгоритм действия при чрезвычайной ситуации.   

5 Эвакуация.   

6 Оперативные службы нашего района   

II Опасные ситуации техногенного характера   

7 Пожарная безопасность   

8 Безопасное поведение в бытовых условиях   

9 Пожарные автомобили и противопожарное 

оборудование 

  

10 Экскурсия в пожарную часть   

III Опасные ситуации социального характера.   

11 Личная безопасность в подъезде   

12 Опасные места в доме   

13 Правила поведения в лифте   

14 Поведение в толпе   

15 Захват заложников   

16 Освобождение заложников   

IV Дорожно-транспортная  безопасность   

20 Для чего нужны правила дорожного движения   

18 Улица   

19 Транспорт   

  20 Пассажир   

21 Правила обхода транспорта   

22 Автомобильный светофор   

23 Регулировщик   

24 Пешеходный светофор   

25 Пешеходный переход   

26 Перекресток. Подземный переход   

27 Дорожные знаки   



V Подготовка к активному отдыху на природе   

28 В лес за ягодами и растениями   

29 Ориентиры на местности   

30 В лес за грибами   

31 Опасные игры в лесу   

32 Встречи с животными   

33 Если случилась беда. Потерялся   

34 Уроки Айболита   

 

Содержание курса внеурочной деятельности в 1-4 классах «Здоровячок» (20часов): 

 

Планируемые  результаты. 

К концу года учащиеся научатся: 

- правильно ухаживать за полостью рта, органами слуха и зрения; 

- соблюдать правила посадки при письме, следить за своей осанкой; 

- оказывать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах, укусах насекомыми, кровотечении из носа; 

- выполнять комплекс упражнений гимнастики для глаз, позвоночника; 

-правильному обращению с животными; 

- тренировать свою память, внимание, повышать самооценку; 

- составлять распорядок рабочего дня. 

К концу года  учащиеся познакомятся: 

- с анатомическими особенностями тела человека и правилами личной гигиены; 

- с правилами здоровыми образа жизни; 

- с признаками некоторых болезней и причинами их возникновения; 

- с работой внутренних органов и профилактикой заболеваний; 

- с комплексом упражнений для снятия усталости и укрепления организма, с психогимнастикой. 

К концу года  учащиеся приобретут навыки: 

- уважительного отношения к членам классного коллектива, к членам своей семьи и к их мнению; 

-работы с научной литературой; 

- публичных выступлений; 

- работы в паре, в группе; 



Содержание программы: 

Установки на здоровье и выносливость.-   7 час 

Подвижные игры – 2 часа 

Польза воды – 2 часа 

Каким должно быть питание -3 часа 

Движение- это жизнь -2часа 

Секреты здорового сна – 2 часа 

Закаливание организма-2 часа 

Вредные привычки -2 часа 

Спортивные мероприятия- 3 часа 

Выбирай друзей-   4 часа 

Оказание первой помощи – 3часа 

Энергетика растений- 1 час 

Заботимся о зубах -1 час 

   Содержание программы внеурочной деятельности 

«Разговоры о важном» 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая книга. Малая Родина: родная природа, школа, 

друзья, культура и история родного края. Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа 

и каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и каждого человека. Историческая память 

– это стремление поколения, живущего в настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 

нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? (региональный и местный 

компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»).  

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному краю, способность любоваться природой, 

беречь её — часть любви к Отчизне. Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 

Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: страницы истории блокады города («Зоя. 

К 100-летию со дня рождения Зои Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова», «Союзники России», «Урок 

памяти»).  

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое права и обязанности гражданина. Права 

ребёнка в России. Примеры выполнения обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее 

представление) («Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая грамотность»).  



Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических чувств. Россия от края и до края: 

разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. 

Природные достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная жемчужина. 

Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», 

«Экологичное потребление»).  

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, созидательный труд на благо Отчизны. 

Многообразие профессий, люди особых профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», 

««Первым делом самолеты». О гражданской авиации»).  

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет нужно стране, когда я вырасту? Профессии 

моих родителей, бабушек и дедушек. Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 

крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»).  

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего человека, способность оказать помощь, поддержку, 

проявить заботу и милосердие. Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 

прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в традиционных религиях.  

Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: примеры из истории и современной жизни. 

Качества людей, которых называют добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание.  

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы вместе», «О взаимоотношениях в коллективе 

(Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)»).  

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и мы делаем добрые дела. Наша помощь 

нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). 

Всемирный фестиваль молодежи  

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. Взаимоответственность членов учебного коллектива за 

успехи одноклассников, помощь, поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. Противостояние 

отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»).  

Государственные праздники Российской Федерации:  

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования Нового года в разных странах. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. 

Рождественские традиции в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции разных народов 

России»).  

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. Значение научных открытий для прогресса 

общества и развития человека. Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых веков: 

М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия российских учёных, без которых невозможно 



представить современный мир: телеграф, цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное 

сердце. Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к научным знаниям и 

деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, участвовать в школьной опытно-исследовательской 

деятельности. Что такое виртуальный мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 

пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический суверенитет/цифровая экономика/новые 

профессии», «190 лет со дня рождения Д. Менделеева. День российской науки»).  

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита Отечества — обязанность гражданина 

Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место 

подвигу. Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника Отечества. 280 лет со дня 

рождения Ф. Ушакова»).  

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

— труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О 

взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. Первый искусственный спутник Земли; 

Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый 

длительный полёт в космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я вижу Землю! Это 

так красиво»).  

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний весенний месяц связан с разнообразными 

работами в поле, в саду, в огороде. С давних времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция 

изменилась, когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить эксплуатировать детский труд и 

повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»).  

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной войне. Какое чувство вело советских людей 

на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? 

Почему они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как места принудительной 

жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) 

поколений: бессмертный полк — помним, любим, гордимся («День памяти»).  

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее процветании. Этот праздник – символ 

свободы, гражданского мира, согласия всех народов Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что 

Россия – это мы, живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на склонах Кавказских гор, в 

Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»).  



− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — 

ценность, которая необходима не только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 

человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих знаний («День Знаний»).  

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. Назначение учителя – социальное служение, 

образование и воспитание подрастающего поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 

школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. Первые школы, первые учителя-монахи. 

Влияние книгопечатания на развитие образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 

обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники по воспитанию)»).  

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и поклонения предшествующим поколениям, 

которые не раз проявляли патриотические чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 

1612 году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными захватчиками. Так было в 1941-

1945 годах во время Великой Отечественной войны с фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  

Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и взаимопонимания в семейной жизни. Ценности 

российской семьи: любовь, взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в жизни 

ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; взаимоотношения в семьях разных народов РФ. 

Поколения в семье. Семейное «древо». Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, 

внимания к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной деятельности, досуге семьи, 

укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское 

влияние на сына и/или дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, хранительница семейного 

очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце 

бьётся чаще и сильнее, чем у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»).  

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, художники, композиторы, артисты, создатели 

игрушек. Примеры народныхпромыслов. Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 

Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, драматические театры в России). Музыкальное, 

изобразительное, театральное, цирковое искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 

театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской культуры для всего мира («По ту сторону 

экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» 

Ивана Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель нового русского языка поэзии. Памятные 

даты календаря: дни памяти российских писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 



внесший вклад в развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. Гоголя», «Русский язык. Великий и 

могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»).  

Планируемые результаты освоения программы внеурочных занятий 

«Разговоры о важном» 

Занятия в рамках программы направлены на обеспечение достижений школьниками следующих личностных, метапредметных 

и предметных образовательных результатов.  

Личностные результаты  

Гражданско-патриотическе воспитание: 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 обязанности гражданина, качествах патриота своей 

страны.  

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим миром; бережное отношение к среде обитания; 

проявление заботы о природе; неприятие действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям; выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных 

отношений.  

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

Физическое воспитание, культура 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.  

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное 

отношение к результатам труда, интерес к различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 

к поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты  

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных учебных задач использовать интеллектуальные 

операции (сравнение, анализ, классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, приводить 

примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к окружающему миру, проявление нравственно-этических 

качеств. Работать с информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  



Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение 

по поводу обсуждаемых проблем; соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 

высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать свое мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 

задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге).  

Занятия «Разговоры о важном» позволяют осуществить решение задач по освоению предметных планируемых результатов.  

Многие темы «Разговоров о важном» строятся на использовании содержания учебных предметов. Это позволяет 

совершенствовать функциональную грамотность младших школьников: развивать умения использовать полученные знания в 

нестандартных ситуациях; отбирать, анализировать и оценивать информацию в соответствии с учебной задачей; строить 

высказывания и тексты с учетом правил русского языка.  

Предметные результаты освоения программы внеурочной деятельности «Разговоры о важном» представлены с учетом 

специфики содержания предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса внеурочной деятельности:  

Русский язык: первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли языка как основного средства общения; 

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

языка межнационального общения; осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского 

литературного языка; использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка и речевого 

этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для 

всестороннего развития личности человека; первоначальное представление о многообразии жанров художественных 

произведений и произведений устного народного творчества; овладение элементарными умениями анализа и интерпретации 

текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой своего народа.  

Математика и информатика: развитие логического мышления; приобретение опыта работы с информацией, представленной в 

графической и текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы.  

Окружающий мир: сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, Организации, родному 

краю, России, ее истории и культуре, природе; сформированность чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии 

объектов и явлений природы; о связи мира живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения 



и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее значимых объектах 

Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; развитие умений описывать, 

сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале 

о природе и культуре родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, 

аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования электронных ресурсов организации и сети Интернет, 

получения информации из источников в современной информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о небезопасности 

разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил 

безопасного поведения при использовании личных финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного 

развития, роли в этом личных усилий человека; формирование умений анализировать и давать нравственную оценку 

поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; построение суждений 

оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и 

условий духовно-нравственного развития личности; понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного 

влияния религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в 

обществе; понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, 

общества; формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; умение 

находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозной культуре, 

истории России, современной жизни; открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства; знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения 

людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и обязанностях 

гражданина.  

Изобразительное искусство: выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и 

средств художественной выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и жанры 

изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Технология: сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, 

многообразии предметов материальной культуры.  



Физическая культура: сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности 

человека, физических качествах, жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических упражнениях; 

умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры  

Многие темы «Разговоров о важном» выходят за рамки программ учебных предметов и способствуют развитию кругозора 

младшего школьника, его возрастной эрудиции и общей культуры. Эта функция внеурочной деятельности особенно важна и 

является после решения воспитательных задач - существенной и приоритетной. 

    Тематическое планирование  

3–4 классы (1 час в неделю)  

Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности обучающихся  

1. День знаний   

1–4 классы  

  

Наша страна предоставляет 

возможность каждому получить 

достойное образование. 

Обязательное образование в РФ  

9 лет.   

Каждый должен стремиться 

к обогащению и расширению 

своих знаний.  

  

Участие в беседе: «Что дает образование человеку и обществу.  

Рассматривание репродукции картины Н. Богданова-Бельского «У 

дверей школы». Беседа по вопросам: «Что привело подростка к дверям 

школы? Что мешает ему учится? Все ли дети в царское время были 

грамотными?  

Рассматривание репродукций картин о школе прошлых веков, 

сравнение с современной школой. Например: В. Маковский «В сельской 

школе»; Н. Богданов-Бельский «Сельская школа», «Устный счет. 

Народная школа»; Б.  

Кустодиев «Земская школа»; А. Максимов «Книжное научение»; А. 

Морозов «Сельская школа» (на выбор)  

 Просмотр видеоматериалов о МГУ имени Ломоносова и о Смольном 

институте.  

Участие в викторине «Своя игра»: задай вопрос одноклассникам  

Тема  Основное содержание  Характеристика деятельности обучающихся  

2. Там, где Россия   



1–4 классы  

  

Историческая память народа 

и каждого человека  

Героическое  прошлое 

России:  преемственность 

поколений в проявлении любви 

к Родине, готовности защищать 

родную землю.  

Просмотр видео: памятник советскому солдату в Берлине. Обсуждение: 

почему был поставлен этот памятник? О чем думал Н. Масалов, спасая 

немецкую девочку? Какое значение для жизни народов Европы имела 

победа Советского Союза над фашистской Германией?  

Дискуссия: С чего начинается понимание Родины, как проявляется 

любовь к Родине.  

Интерактивное задание: партизанское движение двух Отечественных 

войн: 1812 и 1941-45 гг. – преемственность поколений. Организаторы 

партизанского движения Д. Давыдов и. С. Ковпак, Д. Медведев, П. 

Вершигора (на выбор).  

 

3. 100-летие со дня рождения Зои Космодемьянской   

1-4 классы  Проявление чувства любви к 

Родине советской молодежью. 

Юные защитники родной страны 

– герои Советского Союза. Зоя. 

Космодемьянская – первая 

женщина – герой Советского 

Союза. Качества героини: 

самопожертвование, готовность 

отдать жизнь за свободу Родины  

  

  Рассматривание  и  описание  героини  картины  художника  

Дм. Мочальского «Портрет Зои».   

  

Воображаемая ситуация: кинотеатр «Колизей», призывной пункт, набора в 

диверсионную школу Обсуждение: зачем Зоя хотела поступить в 

диверсионную школу? Какими качествами должны были обладать люди, 

работавшие в тылу врага?  

Видео-экскурсия «Подвиг Зои» по материалам музея в Петрищеве.  

Интерактивное задание: События ВОВ – юные защитники Родины – герои 

Советского Союза – последователи Зои  

   

4. Избирательная система России (1час)  

 

1-4 классы  Что такое избирательная 

система, какое значение имеют 

выборы для жизни государства, 

общества и каждого его члена; 

 Рассматривание иллюстративного материала. Диалог: «О чем 

рассказывают фотографии? Для чего создаются избирательные участки?».  

 Работа с иллюстративным материалом (детские рисунки о выборах):  

«Как мы понимаем суждение: «Голосуй за свое будущее!».   

  



право гражданина избирать и 

быть избранным  

Свободные выборы отражают 

демократизм и справедливость 

российского государства, 

обеспечивают достойное 

будущее общества и каждого его 

члена.   

Диалог: «Кого избирают депутатом Государственной думы? Знаменитые 

депутаты Государственной Думы (спортсмены, учителя, космонавты, 

актеры и др.)». Рассказ учителя о деятельности Думы.  

Воображаемая ситуация: представим, что мы - члены избирательной 

комиссии. Как мы готовим избирательный участок ко дню выборов? 

(работа с иллюстративным материалом и видео). Как мы встретим 

человека, который впервые пришел голосовать?  

Интерактивное задание. Воображаемая ситуация: «Если бы я был 

депутатом? О чем бы я заботился?». Рассказы-суждения, предложения 

участников занятия.  

Интерактивное задание 3.  

 Принципы избирательной 

системы в нашей стране: 

демократизм, справедливость, 

всеобщность, личное участие.  

   

  

5. День учителя (советники по воспитанию)   

 

1–4 классы  

  

В разные исторические времена 

труд учителя   уважаем, 

социально значим, оказывает 

влияние на развитие 

образования членов общества.   

Великие педагоги прошлого. 

Яснополянская школа Л. Н. 

Толстого. Почему великий 

писатель открыл для 

крестьянских детей школу. 

Особенности учения и общения 

школьников со своими 

учителями и между собой. 

Книги-учебники для обучения 

детей чтению  

 

Народные школы в России - просмотр и обсуждение видеоматериалов.   

Виртуальная экскурсия в Ясную Поляну: дом Л.Н. Толстого, дерево 

бедных, колокол.   

Интерактивное задание: «Как Толстой проводил с учениками время, чем с 

ними занимался? (рассматривание фотоматериалов).  

    Выставка рисунков «Буква для первого предложения сказки Л.Н.  

Толстого» (о своих рисунках рассказывают их авторы).  



6. О взаимоотношениях в коллективе   

1-4 классы  Школьный класс - учебный 

коллектив. Ответственность за 

успешность каждого ученика, 

помощь, поддержка и 

взаимовыручка – качества 

членов коллектива. Роли в 

коллективе: умение руководить 

и подчиняться. Воспитание в 

себе умения сдерживаться, 

справляться с обидами, снимать 

конфликты. Детский телефон 

доверия. 

  

Рассматривание выставки фотографий класса «Мы вместе: что мы умеем?»  

Интерактивное задание: работа с пословицами о ценности коллектива: 

восстановление пословицы, объяснение е значения. Например: «В 

коллективе чужой работы не бывает», «Один и камень не поднимет, а 

миром – город передвинут»; «Согласие и лад – для общего дела – клад», 

«В одиночку не одолеешь и кочку».  

Дискуссия «Как справиться с обидой?»  

Ролевая игра: «Выбираем командира для предстоящей работы»  

   

7. По ту сторону   экрана   

1-4 классы  Российскому кинематографу – 

115 лет. Рождение «Великого 

немого» в России. Что такое 

киностудия? Кто и как снимает 

кинофильмы?  

 Первые звуковые фильмы, 

которые знают и любят все: 

«Путевка в жизнь» (режиссер Н. 

Экк), «Чапаев» (режиссеры – 

братья Васильевы),   

Какие бывают кинофильмы: 

документальные,  

художественные. Любимые 

детские кинофильмы. Музыка в 

Слушание песни «Веселые качели» из кинофильма «Приключения 

Электроника» (композитор Е. Крылатов).  

Виртуальная экскурсия по киностудии «Союзмультфильм». Ролевая игра: 

«Расскажи о себе. Чем ты занимаешься?» (ответы детей от первого лица 

на вопросы: «Чем занимается режиссер? А оператор? А костюмер? А 

звукооператор? А композитор?  

Интерактивное задание: просмотр отрывков из документальных фильмов, 

определение их темы, объяснение назначение: почему фильм называется 

документальным? Чем он отличается от художественного?   

Рассказы детей: «Мой любимый детский фильм»  



кино  

  

  

    

8. День спецназа   

 



1-4 классы  

  

28 октября – День 

подразделений специального 

назначения. Страна гордится 

важной работой бойцов 

спецназа. Деятельность 

подразделений спецназа: 

поимка особо опасных 

преступников, террористов, 

освобождение заложников, 

различные 

поисковоспасательные работы;   

Обеспечение международных 

мероприятий (олимпиад, 

соревнований,  

встреч руководителей   

  Деятельность  известных 

спецподразделений:   

«Альфа», - борьба с 

террористами, освобождение 

заложников, поиск особо  

опасных преступников  

«Дельфин» – спецотряды 

морской пехоты – борьба с 

подводными диверсантами   

«Град» – борьба с 

террористами, освобождение 

заложников  

Способности и особые качества 

бойцов спецназа: физические 

(сила, ловкость,  

Видеоматериалы: будни подразделений спецназа». Беседа: «Важна ли 

работа спецназа?», «Почему нужно бороться с террористами, 

захватчиками заложников, охранять важные мероприятия или объекты?   

  Интерактивное задание: соединить физкультурное упражнения с нормой 

его выполнения при поступлении в спецназ. Например, бег на 3 км (10 

мин.30сек); подтягивание на перекладине (25 раз); отжимание от пола (90 

раз).  

    Ролевая игра: роли – боец «Альфы», боец «Дельфина», боец «Града». 

Они читают о своей деятельности, показывают иллюстрации.   

    Интерактивное задание: выбери фото и расскажи, в каком подразделение 

спецназа ты хотел бы служить.  

     Коллективное создание плаката - аппликации «День спецназа»  

 

 



9. День народного единства   

1–4 классы  

  

История рождения праздника. 

Минин и Пожарский – герои, 

создавшие народное ополчение 

для борьбы с иноземными 

захватчиками. Преемственность 

поколений: народ объединяется, 

когда Родине грозит опасность. 

Чувство гордости за подвиги 

граждан земли русской в 1612 

году и в 1941-1945 г.  

  

  

Рассматривание памятника Минину и Пожарскому на Красной площади в 

Москве. Оценка надписи на памятнике: «Гражданину Минину и князю 

Пожарскому – благодарная Россия».  

Диалог: вспомним значение слова «ополчение». Сравним две 

иллюстрации: ополчение 1612 года московское ополчение 1941 года. 

Беседа: «Кто шел в ополчение?»  

Обсуждение значения пословицы: «Если народ един, он непобедим». 

Беседа: почему люди откликнулись на призыв Минина?  

Рассматривание картины художника А. Кившенко «Воззвание Козьмы 

Минина к нижегородцам».  

Интерактивное задание: на основе рассматривания иллюстраций о 

подвигах А. Матросова (картина художника В. Памфилова «Подвиг  

Матросова»), Н. Гастелло (картина  художника В. Шестакова «Подвиг Н. 

Гастелло) составить портрет героя. Творческое задание: закончите плакат-

аппликацию «День народного единства»  

 

    

10. Россия – взгляд в будущее   



 

11. День матери   

 

3-4 классы  

«Цифровая 

экономика.   

«Умный город»  

  

Цифровая экономика – это 

деятельность, в основе которой 

лежит работа с цифровыми 

технологиями 

(интернетэкономика, 

электронная экономика). Что 

такое «умный город»: «умное 

освещение»,  

«умный общественный 

транспорт», противопожарные 

датчики. Какое значение имеет 

использование цифровой 

экономики? Механизмы 

цифровой экономики: роботы 

(устройства, повторяющие 

действия человека по заданной 

программе); искусственный 

интеллект (способность 

компьютера учиться у человека 

выполнять предложенные  

задания)  

  

Просмотр и обсуждение видео: «Компьютер в нашей жизни». Беседа: 

«Можно ли сегодня прожить без компьютера? Что умеет компьютер? 

Какие профессии заменил сегодня компьютер?  

Интерактивное задание: сравнение фотографий с рисунками, который 

сделал искусственный интеллект. Обсуждение: чем похожи изображения, 

сделанные человеком и компьютером; в чем разница между ними.  

Воображаемая ситуация: путешествие по «умному городу».  

Интерактивное задание: разработать задания для робота, используя 

предложенные рисунки  



3–4 классы  Мать, мама – самый дорогой и 

близкий человек на свете. С 

давних времен мать и дитя – 

олицетворение нежности, 

любви, привязанности. 

Мадонна – мать Иисуса Христа 

– воплощение любви к своему 

ребенку. История создания 

картины Леонардо-да Винчи 

«Мадонна Литта».  

Нравственная истина и 

ценность: «У матери чужих 

детей не бывает»: защита, 

помощь, внимание со стороны 

матерей детям других матерей  

(примеры ВОВ)  

Слушание песни «О маме» из кинофильма «Мама» (или другой по выбору). 

Беседа: «Почему мама для ребенка самый близкий человек?»  

Рассматривание репродукции картины Леонардо да Винчи» «Мадонна 

Литта: «Какие чувства испытывает Мадонна, глядя на своего Сына?  

Какими словами можно описать взгляд Матери на Иисуса?»  

Дискуссия «Верно ли суждение «У матери чужих детей не бывает»?  

Рассматривание репродукции художника Б. Неменского «Мать». Беседа 

по вопросам: «Что можно рассказать о женщине, которая охраняет сон 

солдат, освобождавших ее село? Можно предположить, что она думает о 

своих детях-солдатах?»  

Многодетные семьи с приемными детьми в ВОВ (например, семья 

Деревских усыновила 20 детей, в том числе 17 из блокадного Ленинграда),  

Наша выставка: поздравительные открытки и плакаты «Ко дню матери»  

  



 

12. Что такое Родина?   

3-4 классы  

  

Родина – это страна, 

государство, в котором живет 

человек, гражданин этого 

государства. Здесь прошло 

детство, юность, человек 

вступил в самостоятельную 

трудовую жизнь. Что значит  

«любить  Родину,  служить  

Родине»?  

Роль нашей страны в 

современном мире.  

Значение российской культуры 

для всего мира. Уникальные 

объекты природы и социума, 

вошедшие в список  

ЮНЕСКО  

Слушание (исполнение) песни «С чего начинается Родина?».  

Дискуссия: «Что я Родиной зову?» (оценка высказываний великих людей о 

Родине и суждений детей).  

Интерактивное задание: «Узнай объект».  Восприятие фото, узнавание, 

называние: Уникальные объекты природы России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.  Уникальные культурные объекты России, вошедшие в список 

ЮНЕСКО.   

Интерактивное задание: переведем названия книг наших великих поэтов и 

писателей, напечатанных за рубежом (Пушкина, Толстого, Чехова)  

Выставка рисунков детей «Наша Родина, как я ее вижу». Дети 

рассказывают о своих рисунках  

    

13. Мы вместе.    

  



 

3–4 классы  Историческая память 

проявляется в том, что новое 

поколение людей стремится 

воспитать в себе качества, 

которые отражают нравственные 

ценности предыдущих 

поколений. Например, ценности 

добра, заботы, ответственности 

за жизнь, здоровье и 

благополучие ближних: 

«накорми голодного, напои 

жаждущего, одеть нагого, 

навестить больного – будь 

милосерден».  

Благотворительные организации 

в современной России 

(«Например, «Подари жизнь»)  

Эвристическая беседа: «Что такое преемственность поколений? Что 

переходит из поколения в поколение? Что значит выражение «всем 

миром»?   

Интерактивное задание: «Обсуждение ситуаций по сюжетам картин К.  

Юона «Постройка дома», В. Бакшеева «За обедом», А. Корин «Трапеза»: 

«Что хотели художники рассказать зрителям этими сюжетами?  

Работа с иллюстрацией и видеоматериалами: «Традиции трудового 

воспитания детей у разных народов»: рассматривание и оценка сюжетов 

картин А. Пластова «Жатва», В. Маковского «Пастушки», И. 

Прянишникова «Ребятишки-рыбачки», И. Шишкин «Косцы», Н. 

Пиманенко «Вечереет», А. Чикачев «Охотники на привале», «Рыбалка» (на 

выбор).   

Просмотр и обсуждение видеофильма о благотворительном фонде  

«Подари жизнь». Беседа: «Как мы можем помочь больным детям?»  

14. Главный закон страны    



3–4 классы  

  

 Конституция – главный закон 

страны.   

Права гражданина РФ:  свобода 

вероисповедования,  

право на участие в управлении 

делами государства; право 

избирать и быть 

избранным;  право на участие 

культурной жизни общества 

(доступ к культурным 

ценностям)  

Обязанность гражданина РФ как 

установленные законом 

правила, которые должен 

выполнять каждый гражданин 

Обязанности школьника 

  

  

   

  

   

    

Рассматривание обложки и страницы Конституции РФ. Беседа: «Почему 

Конституцию называют главным законом государства?  

Дискуссия: «Может ли общество жить без правил, которые являются 

правами и обязанностями каждого человека?  

Эвристическая беседа: вспомним, какие права гражданина записаны в 

главном законе РФ?   

Работа с иллюстративным материалом: познакомимся с другими правами 

гражданина РФ (в соответствии с программным содержанием)   

Эвристическая беседа: Что такое обязанность?  

«Когда возникли обязанности члена общества?». Рассматривание 

иллюстраций и обсуждение рассказа учителя «Как берегли огонь в 

первобытном обществе?»: Почему наказывали дежурного, если он ночью у 

костра засыпал?  

Интерактивное задание: выберем суждения, которые рассказывают об 

обязанностях школьника.  

.  

  

    

 

15. Герои нашего времени   



3- 4 классы  Качества героя – человека, 

ценою собственной жизни и 

здоровья, спасающего других: 

смелость, самопожертвование, 

ответственность за судьбу 

других, отсутствие чувства 

страха. Герои военных времен. 

Герои мирного времени  

Проявление уважения к героям, 

стремление воспитывать у себя 

волевые качества: смелость, 

решительность,  

стремление прийти на помощь  

  

Рассматривание памятников героям мирного времени. Например, 

памятник пожарным и спасателям (Новосибирск); памятник героям, 

погибшим, спасая детей (Севастополь), памятник морякам-подводникам, 

погибшим в мирное время (Курск), памятник пожарным и спасателям 

МЧС (Тверь) – на выбор. Беседа: Почему героям принято ставить 

памятники? О чем они должны напоминать?   

     Составление классной книги памяти: чтение детьми кратких рассказов-

напоминаний о героях Великой Отечественной войны. Например, И.А. 

Покрышкин (трижды герой Советского Союза), И.  

Кожедуб (трижды герой Советского Союза; К. Евстигнеев (дважды герой 

Советского Союза), А. Матросов, Т. Фрунзе, В. Гризодубова, В. 

Талалихин (на выбор).   

      Интерактивное задание: на основе видеоматериалов составить список 

героев, совершавших подвиги при исполнении служебного долга 

(например, С. Солнечников, Д. Маковкин, М. Малинников, Ю. Ануфриева 

К. Парикожа А. Логвинов Д. Максудов – на выбор) и список героев – 

простых граждан, пришедшим на помощь (например, В. Грушин, А. 

Продовиков, К. Щеголев, Игорь Няч, Артем Потехин).  

Воображаемая ситуация: представим, что мы находимся около памятника 

героям мирного времени. Какие цветы мы возложим к памятнику, что 

напишем на ленточке?  

   

16. «Новый год – традиции праздника разных народов России»   

3-4 классы  

  

История возникновения 

новогоднего праздника в 

России. Участие детей в 

подготовке и встрече Нового 

года. Традиции Новогоднего 

праздника в разных странах 

мира: Швеции, Франции,  

Испания, Китай, Япония – (по 

Эвристическая беседа: «Как мы украсим наш класс к Новому году? Что 

сделаем своими руками? Как поздравим детей детского сада (детского 

дома) с Новым годом?   

Виртуальная экскурсия в музей новогодней игрушки (г. Клин).  

Интерактивное задание: составление коротких историй о традиции встречи 

Нового года в странах мира  



выбору)  

    

17. От «А» до «Я». 450 лет «Азбуке» Ивана Федорова   

3-4 классы  Иван Федоров - выдающийся 

первопечатник России, 

создатель первого печатного 

учебника для обучения детей 

славянской письменности. 

Трудности, с которыми 

пришлось встретиться 

первопечатнику. Особенности 

построения «Азбуки», правила, 

которые изучали дети в 16 веке  

Чтение и оценка слов Федорова, которыми он приветствует ученика: 

«…Если мои труды окажутся достойными вашей милости, примите их с 

любовью. А я готов трудиться и над другими угодными вам книгами,   

   Интерактивное задание: используя высказывания И. Федорова, 

составить портрет первопечатника: каким он был, к чему стремился, какие 

желания были у него главными. «Помощи прося и поклоны творя, к 

коленям припадая и простираясь перед ними на земле; капающими из 

глубины сердца слезами моими ноги их я омывал»; «скорби и беды 

перенесу», лишь бы продолжать начатое дело.  

Рассматривание страниц «Азбуки», определение правил, которые изучали 

дети, чтобы овладеть грамотой. Беседа: «Можно ли назвать И. Федорова 

педагогом? Знал ли он, как нужно учить детей грамоте?  

Воображаемая ситуация: если бы вы жили в XVI веке и встретили бы И.  

Федорова, чтобы вы ему сказали?   

    

18. Налоговая грамотность   



3-4 классы  Появление налогов связано с 

возникновением государства: 

это были средства для 

содержания органов власти, 

армии, чиновников. Ни одно 

государство не может обойтись 

без налогов, это – основа 

бюджета страны, основной 

источник дохода. Коллективные 

потребности в государстве.   

  

  

Интерактивное задание: на основе анализа иллюстративного материала 

сформулировать ответ на вопрос «Что такое коллективные потребности в 

государстве?»  

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?»  

     Интерактивное задание: если человек получает зарплату 8 000 руб., а 

налог составляет восьмую часть, то сколько рублей будет его налог?  

     Дискуссия: «Может ли человек отказаться платить налоги? Почему 

говорят, что уплата налогов - обязанность гражданина?»  

   

19. Непокоренные (блокада Ленинграда)  

  



3-4 классы  Блокада Ленинграда: 900 

страшных дней: холод, голод, 

отсутствие электричества, 

ежедневные обстрелы.  

Жизнь в Ленинграде 

продолжалась: работал военный 

завод, убирали снег с улиц; по 

радио шли передачи «Говорит 

Ленинград»; работали школы и 

дети учились.  

Дорога жизни, кабель жизни; 

эвакуация детей. Посильная 

помощь детей взрослым: уход 

за ранеными, дежурство на 

крыше.   

Под грохот канонады 

продолжалась культурная 

жизнь блокадного Ленинграда: 

работала филармония, 

блокадный театр, в музеях 

проводились экскурсии, 

печатались газеты и книги, 

работали выставки картин 

ленинградских художников.  

Январь 1944 г – снятие блокады  

Просмотр видеофильма «Салют в Ленинграде в честь прорыва блокады». 

Беседа: почему ленинградцы плачут во время салюта?  

Работа с фотографиями: оценка эпизодов жизни в блокадном городе: 

дорога жизни, кабель жизни, наведение порядка на улице.  

Рассматривание репродукции картины художника С. Боим «Ладога – 

дорога жизни». Беседа по вопросам: Кто сидит в грузовике? Куда везут 

детей? Какая стоит погода? Чем занят солдат с красным флажком?  

Эвристическая беседа: оценка отрывков из дневника мальчика Саши (12 

лет), что работал поваренком в заводской столовой.   

Рассказ учителя о радиопередаче «Говорит Ленинград», чтение стихов 

Ольги Берггольц.  

Рассматривание фотографий: как учились дети, чем примечателен 

учебный класс; помощь детей взрослым (работа в госпитале, дежурство на 

крышах).  

Интерактивное задание: о чем могут рассказать афиши? (описание фактов 

о культурной жизни блокадного Ленинграда)  

Просмотр видео (отрывка): операция «Искра». Прорыв блокады 

Ленинграда: как это было?  

   

 

20. Союзники России   



3-4 классы    Союзники  современной  

России. Договор о 

коллективной безопасности – 

объединение государств, 

которые совместно борются с 

терроризмом.   

Научное сотрудничество 

России с Белоруссией, Китаем, 

Индией, Кубой.  

Экономическое сотрудничество 

 государств  с Россией: 

 Китай,  Турция,  

Белоруссия, Сирия.   

Культурное сотрудничество 

государств с Россией: 

спортивные соревнования, 

художественные выставки, 

фестивали и конкурсы,  

выступления театров  

Просмотр видео: подписание главами государств договора о 

сотрудничестве (В.В. Путин и А.Г. Лукашенко)  

   Интерактивное задание: подберем антонимы и синонимы к слову 

союзник. Сформулируем суждение: кто такой союзник.  

Рассказ учителя: что такое научное сотрудничество?   

Интерактивное задание: на основе иллюстраций описать товары, которые 

получает Россия из стран (Китай, Белоруссия, Турция, Сирия)  

Просмотр и оценка видео: параолимпийские соревнования; 

художественные выставки, выступления Большого театра за рубежом.   

Интерактивное задание: восстановим пословицу.  Например, «В одиночку 

— слабы, вместе — сильны». «Где большинство, там и сила».     

  



  

 

21. Менделеев. 190 лет со дня рождения   

3-4 классы  

  

Роль научных открытий в 

жизни и развитии общества и 

человека. Д.И. Менделеев – 

великий химик, физик, 

метеоролог. Исследование 

ученым свойств веществ, 

атмосферы Земли, создание 

бездымного пороха.  

 «Хобби» Менделеева: 

«чемоданных дел мастер», 

шахматист, художник  

(создатель новых красок)  

  

Интерактивное задание: «Нужно проверить, потонет ли в воде данный 

предмет? С чего нужно начать?   

Выберите правильный ответ: спросить у взрослых; высказать 

предположение; посмотреть ответ в Интернете.   

Дискуссия: объясним суждение, высказанное Менделеевым – «Знать – 

значит предсказывать»  

Работа с репродукциями картин: И. Репин «Д.И. Менделеев»; Н. 

Ярошенко «Д.И. Менделеев», В. Петров-Гринев «Портрет Д.И. 

Менделеева (по выбору). Беседа: каким изображен Дмитрий Иванович? 

Какая обстановка его окружает? Можно ли представить, о чем думает 

ученый?  

Работа с иллюстрациями и текстом. Тема: «Менделеев – полет на 

воздушном шаре». Беседа: «С какой целью создал ученый воздушный шар 

(стратостат)?   

Рассматривание фото любимых занятий ученого: создание чемоданов, 

шахматы, рисование.   

Дискуссия: почему Менделеева называли «чемоданных дел мастер»? 

Разве он не мог купить себе чемодан в магазине? Можно ли по свободным 

занятиям ученого сказать, что он был разносторонним, творческим и 

очень интересным человеком?  

   

 

22. День первооткрывателя   

 



3-4 классы  

«Первооткрыватели 

–  

граждане России»  

  

Первопроходцами называют 

людей, которые открывают, 

изучают и описывают новые 

территории Земли, а также 

космос; первыми делают 

важные научные открытия. Это  

–  мореплаватели,  

землепроходцы,  

первооткрыватели космоса, 

изобретатели, ученые-медики  

Проявление интереса и 

уважения к личности 

первооткрывателя, его чертам 

характера: целеустремленности, 

смелости, упорству  

  

  

Воображаемая ситуация: ролевая игра «Рассказывают моряки кораблей 

«Нева» и «Надежда» (дети читают или рассказывают об отдельных 

событиях кругосветного путешествия Ю. Лисянского и И. 

Крузенштерна). Например, когда проходило путешествие, сколько оно 

длилось; в каких странах побывали моряки; праздник Нептуна; встреча 

с аборигенами.  

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и текста к ним 

составить рассказ о путешествии Миклухо-Маклая.  

Викторина (на основе иллюстраций): «Знаешь ли ты?»: Кто открыл 

радио? Кто первым вышел в открытый космос? Кем был Пирогов? Кем 

был Склифосовский?  

Рассматривание и описание героя картины художника М. Нестерова 

«Портрет хирурга С. Юдина». Вопросы для обсуждения: каким 

изображен хирург? Почему центром картины является рука врача? 

Какие качества героя отразил художник?  

 Заполним  таблицу:  каких  мы  знаем  первооткрывателей  –  

мореплавателей, землепроходцев, космонавтов, ученых  

23. День защитника Отечества   

3–4 классы  Благодарность армии за 

мирную жизнь, за проявление 

патриотических чувств, защиту 

Родины, охрану ее рубежей. 

Преемственность поколений.  

Страницы истории российской 

армии. «В жизни всегда есть 

место подвигу». Герои России 

мирного времени  

Слушание песни из кинофильма «Офицеры» и просмотр 

соответствующего отрывка из фильма Комментарий детей: вызвало ли 

волнение эта песня и эти кинокадры?  

Беседа: о каких качествах солдат и офицеров советской армии 

говорится в песне?  

Просмотр видео (фотографий): оборона Москвы, Сталинградская 

битва, Курское танковое сражение, парад Победы на Красной площади 

(по выбору).   

Беседа: что принесла победа в ВОВ нашей стране и миру? Какие 

чувства испытывают люди разных поколений, освободившись от 

фашизма?  

Интерактивное задание: мини-рассказы детей на основе иллюстраций 

на тему «О героях мирного времени». Например: О. Федора, С. 



Бурнаев, А. Логвинов, С. Солнечников (по выбору). Дискуссия: 

«Думали ли герои, совершая подвиги, о каких-то наградах для себя? 

Назовем качества героев». Создадим плакат к Дню защитника 

Отечества. Какие слова напишем, как благодарность нашей армии за 

их службу?  

   

24. Как найти свое место в обществе?   

3-4 классы   

«Как сегодня 

готовиться  

жить успешно 

во взрослом  

обществе?»  

  

  

Школьная жизнь – подготовка к 

взрослой жизни в обществе.  

Качества члена детского 

общества, которые помогают 

найти свое место в жизни.  

Знаешь ли ты себя: что ты 

хочешь, о чем мечтаешь, к чему 

стремишься, что для этого 

делаешь  

  

Просмотр видео: спортивные выступления детей (художественная 

гимнастика, спортивные танцы, синхронное плавание – по выбору)  

Беседа: какие качества членов спортивного коллектива помогают им 

достичь слаженности и красоты движений?  

Интерактивное задание: нужно написать на листочке свое желание, 

листочек не подписывать. Сложим желания в чудесный мешочек, все 

перемешаем, а теперь оценим, какие из желаний относятся наши ученики 

только к себе, а какие – ко всему классу. Много ли в нашем обществе 

эгоистов или большинство имеет желания, касающиеся благополучия 

других  

Работа с иллюстративным материалом: что главное в жизни этих детей – 

«я хочу, это - мне» или «я могу и должен, это – для всех»? Кто из этих 

детей проявляет эгоизм? Кто – равноправный член семейного коллектива?  

Интерактивное задание: проанализируй пословицы и поговорки. Какие 

качества характеризуют коллектив: соотнеси слово-качество с 

соответствующей пословицей.  

«С ремеслом спеши дружить — в коллективе легче жить» (трудовые 

умения); «Веника не переломишь, а по пруту весь веник переломаешь» 



(согласованность, дружба); «Что одному трудно, то сообща легко» 

(взаимопомощь). «Без актива нет коллектива» (умение подчиняться).  

Сделаем памятку: какие качества нужно воспитывать в себе, чтобы в 

обществе жить в мире и согласии?  

    

25. Всемирный фестиваль молодежи   

3-4 классы  Фестиваль молодежи и 

студентов проходит под 

лозунгом «За мир, дружбу, 

солидарность  и 

справедливость!». История 

рождения Фестивалей.  

Фестиваль – это возможность 

молодых людей общаться: 

поделиться своими планами на 

будущее, рассказать о своей 

стране, о работе или учебе. На  

Фестивале проводятся 

различные мероприятия, 

собрания, диспуты, дружеские 

соревнования, концерты. Россия 

принимает гостей со всего мира  

дружелюбно и гостеприимно  

  

Слушание гимна фестиваля молодежи и студентов 2017 года. Беседа: О 

каких идеях Фестиваля говорится в его гимне? (Мы открыты всему. 

Дружба, мир, солидарность. Молодежь – создатели новой истории).   

Рассказ учителя: история рождения Фестивалей: первый (1947, Прага), 

второй (1957, Москва, последний (2017, Сочи).  

Программа Фестиваля: 1) Образовательная программа – «Россия в 

советское время», «День Африки», «День Азии и Океании», «День 

Европы», «Неграмотность в мире и борьба с ней». 2) Культурная 

программа – «Джазовый фестиваль», «Музыка будущего», «Танцевальная 

академия»; 3) Спортивная программа – футбол, теннис, фигурное катание, 

шахматы.  

Виртуальная экскурсия в образовательный центр «Сириус» (работа с 

иллюстративным материалом): что увидят здесь гости Фестиваля. Беседа: 

Для каких ребят создана школа «Сириус»? Чем учатся дети. Если бы ты 

был учеником этой школы, какое бы выбрал направление образования: 

Спорт? Науку? Искусство?  

Просмотр и оценка видео: что говорят о России и россиянах зарубежные 

гости Фестиваля (2017 г)? Изменилось ли отношение молодых людей 

разных стран о России?  

    

26. Первым делом самолеты….  О гражданской авиации   

 



3-4 классы  Гражданской авиации России 

100 лет. Значение авиации для 

жизни общества и каждого 

человека.  

Мечта человека летать 

воплотилась в сказках, 

легендах, летописях. Мечта 

стать летчиком, покорить 

воздушное пространство 

свойственно как мужчинам, так 

и женщинам разного возраста.   

Первый самолет гражданской 

авиации в России. Типы  

современных самолетов  

Просмотр видео: взлет самолета.  

Беседа: какое чувство у вас возникает, когда вы смотрите, как в воздух 

поднимается самолет? летали ли вы на самолете? Ваши ощущения 

(страшно, удивительно, радостно, удивительно).   

Рассматривание репродукции картины А. Дейнеко «Полет сквозь время». 

Беседа: «Можно предположить, что на картине изображена семья – летчик 

и два его сына? Кем хотят стать мальчишки? Кто их «заразил» интересом 

к небу и полетам? Будут ли мальчишки летчиками?   

Рассматривание картины А. Дейнеко «Никитка – первый русский летун». 

Чтение учителем отрывка из легенды: «Смерд Никитка, боярского сына 

Лупатова холоп», якобы смастерил себе из дерева и кожи крылья и даже с 

успехом летал на них».  

Рассказ учителя: «Первый гражданский самолет АНТ-9 (руководитель А. 

Туполев).  

Просмотр видео: «Авиация XXI века» России»: знакомимся с новыми 

типами российских самолетов гражданской авиации. Задание: сравните 

современные самолеты с первыми гражданским самолетом АНТ-9  

27. Крым – дорога домой   



3-4 классы  

  

Крым на карте России.  

История присоединения Крыма 

к России. Крым – губерния 

России с 1783 года, когда у 

Белой скалы крымчане 

принесли присягу на верность 

России и ее императрице 

Екатерине Великой. Крым 

всегда оставался свободной 

частью России: было сохранено 

другое вероисповедание, знати 

присваивался титул дворянский 

титул. Россия построила 

Севастополь - крупнейший порт 

Крыма.   

Как живет сегодня Крым: 

Крымский мост, трасса 

Таврида, благоустройство 

городов, восстановление 

сельского  

хозяйства, народной культуры  

Просмотр видео: Крым на карте России. Вид Крыма с высоты птичьего 

полета. Беседа: Опишите, как выглядит полуостров Крым с высоты 

птичьего полета.   

Рассматривание иллюстраций и обсуждение рассказа учителя: 

«Присоединение Крыма к России в 1783 году.  

Просмотр видео: Севастополь – крупнейший город Крыма, построенный 

при Екатерине Великой.  

Работа с иллюстрациями: достопримечательности Севастополя.  

 Виртуальная экскурсия: проедем по Крымскому мосту.  

Воображаемая ситуация: мы на уроке в начальной школе – Урок 

безопасности. Беседа: чему учатся дети на уроке безопасности?  

 Просмотр видео: музыка и танцы крымских татар. Беседа: подберем слова 

для оценки искусства татарского народа  

   

 

28. Россия – здоровая держава   



3-4 классы  Человек должен быть здоров, 

жизнерадостен, закален. 

Правила здорового образа 

жизни.  

Российское государство 

заботится о том, чтобы все 

граждане были здоровы, а 

Россия всегда называли 

здоровой державой. В России 

строятся стадионы, детские 

спортивные школы и центры, 

бассейны. Россия – мировая 

спортивная держава  

  

Интерактивное задание: оценим пословицы и поговорки, сформулируем 

правила здорового образа жизни. Например, пословицы и поговорки: 

«Двигайся больше — проживешь дольше»; «Лучше лекарства от хвори 

нет, делай зарядку до старости лет»; «Кто курит табак, тот сам себе враг»; 

«Чтоб больным не лежать, нужно спорт уважать», «Кто излишне полнеет, 

тот стареет», «Тот, кто закаляется, здоровьем наполняется» (на выбор)  

Интерактивное задание: нужно разложить иллюстрации на две группы: 1) 

Полезно для здоровья; 2) Вредно для здоровья.  

Интерактивное задание: на тему «Физкультура зимой и летом» 

предложите перечень подвижных игр, физических упражнений для 

проведения интересных, веселых и полезных прогулок»   

Игра-соревнование: кто быстрее всех найдет ошибки в меню 

третьеклассника Пети (меню дано с нарушением баланса белков-

жировуглеводов)  

Виртуальная экскурсия в спортивную школу (на стадион). Рассказы детей, 

какую спортивную секцию они посещают.  

Беседа: чтобы укрепить свое здоровье, чем бы вы хотели заниматься?  

  



 

29. Цирк! Цирк! Цирк!    

3-4 классы  Страницы истории цирка в 

России. Цирковые профессии и 

их знаменитые представители.  

Великий  клоун  Ю. Никулин.  

Первая  женщина- 

укротительница  тигров  И. 

Бугримова.  

Просто ли стать цирковым 

артистом?  

Рассматривание фото зрителей во время спектакля. Беседа: о чем 

рассказывает мимика, выражение лица зрителей? Можно ли по 

фотографиям ответить на вопрос: «Почему все любят цирк?».  

Рассказ учителя с использованием иллюстраций: страницы истории цирка 

в России: XVIII век – появление русских бродячих артистов; первые 

стационарные цирки братьев Никитиных; самый старый цирк в Москве на 

Цветном бульваре.   

Беседа: в каких городах нашего края есть цирк?  

Интерактивное задание: соедини фото с названием профессии. (Например, 

воздушный гимнаст, клоун, эквилибрист, укротитель, иллюзионист, 

наездник, жонглёр, акробат) – по выбору.   

Прослушивание песни Ю. Никулина «День рождения. Старый цирк». 

Беседа: «Как вы понимаете слова в песне: «Голос цирка будто голос чуда, 

чудо не стареет никогда!»  

30. «Вижу Землю»    

3-4 классы  Первый космонавт России и 

мира: личность Ю.А. Гагарина. 

Причина, по которой космонавт 

решил написать книгу «Вижу 

Землю». Рассказ Юрия  

Алексеевича о своем детстве, 

взрослении и подготовка к 

полету.  

Как современный школьник 

может изучать планету Земля?  

Видео: пуск корабля-спутника «Восток-1». Обсудим: Какое слово, 

сказанное Юрием Алексеевичем во время взлета, сейчас знает весь мир?   

Интерактивное задание: на основе иллюстраций и отрывков из книги 

Ю.А. Гагарина «Вижу Землю» составить рассказ на тему «Простым он 

парнем был».  

Дискуссия: о каких качествах Юрия-подростка говорят его слова: «Мы 

гордились, когда впервые что-нибудь получалось самостоятельно: удалось 

ли запрячь лошадь, насадить топор на топорище, поправить забор…»  

Виртуальная экскурсия в планетарий, в музей Космонавтики; восприятие 

репродукций картин А. Леонова о космосе – по выбору.  

Беседа: оценим наказ, который оставил людям Ю.А. Гагарин: Люди, будем 

хранить и приумножать эту красоту, а не разрушать ее!  

    



 

31. 215 лет со дня рождения Гоголя   

3-4 классы  Н.В. Гоголь – великий русский 

писатель. Его произведения 

сатирически освещают жизнь 

общества XIX века.  

Особенности характера 

писателя: застенчивость, 

склонность к мистике, 

стремление к уединению.  

Влияние склонности писателя к 

мистике, фантастике на сюжеты 

его произведений  

Знакомство  и  дружба 

 с Пушкиным.  

Интерес детей к 

фантастическим (сказочным) 

произведениям. Особый стиль 

произведений Гоголя: 

обращение к читателю; 

диалоги, народность языка  

Просмотр видео – памятники Н.В. Гоголю в Москве.  Бесед: «Сравните 

изображение Гоголя на памятниках. Почему один называют «грустным», а 

второй «веселым»?    

Работа с иллюстрациями (видео) к сказке «Ночь перед Рождеством». 

Беседа: есть ли среди героев сказочные?  Что происходит с героями этой 

рождественской сказки? Напоминают ли эти события – народные 

волшебные сказки?  

Интерактивное задание. «Волшебная сила языка Гоголя»: сравните два 

разных начала рассказа героя. Определите, какое начало более 

занимательное и привлекательное для читателя.   

а) Расскажу вам о смешливом деде Максиме, который нашел 

заколдованное место. Вот что с ним произошло. Слушайте.   

б) Ей-богу, уже надоело рассказывать! Право, скучно: рассказывай да и  

рассказывай, и отвязаться нельзя! Ну, извольте, я расскажу, только, ей-ей, 

в последний раз…   

     Вот если захочет обморочить дьявольская сила, то обморочит; ейбогу, 

обморочит!   

Рассматривание репродукции картины П. Геллер. «Гоголь и Жуковский у 

Пушкина в Царском селе». Беседа: «Чем занимаются герои картины?», 

«Почему первым слушателем своих произведений Гоголь просил быть 

Пушкина?»  

Работа с иллюстрациями: оцените сюжеты иллюстраций, определите по 

ним увлечения писателя  

  



    

32. Экологичное потребление   

3-4 классы  Экологичное потребление – как 

использовать природу, чтобы 

приносить ей как можно 

меньше вреда. Что значит – 

жизнь без отходов: отказ от 

ненужного, продление жизни 

вещей, сокращение 

потребления, повторное 

использование, переработка 

отходов, экономия природного 

материала (воды, света)  

  

  

Просмотр и обсуждение видео (фото) - «Как мусор становится седьмым 

континентом Земли». Беседа: вредит ли природе «седьмой континент» 

(мусорное пятно в Тихом океане).  

Интерактивное задание: что означает суждение: «относитесь к покупкам 

вдумчиво». Обсудим ответы: какие из них продуманные?  

Например: если вещь нравится, ее нужно купить; нужно уметь 

отказываться от ненужного, но модного; подумать: можно ли мои старые 

вещи переделать; нужно, чтобы в доме было много разных продуктов; 

нужно покупать с умом, это сохраняет деньги.  

Проведем мини-исследование: проанализируем «рождение» и жизнь 

какой-нибудь одежды (например, свитера, брюк): покупка шерсти 

(материала); создание выкройки; пошив, покупка пуговиц, молнии; сдача 

вещи на продажу; перевозка вещи в магазин; покупка; через месяц 

ношения обливают жирным борщом; пятно не отстирывается; вещь  

выбрасывается…   

Вопрос для обсуждения: можно ли считать это экологичным 

потреблением?     

Задание: заполним памятку «Экологичное потребление – это…»  

    

 

33. Труд крут!    



3-4 классы  Страницы прошлого: трудились 

ли люди первобытного 

общества? Труд – основа жизни 

человека и развития общества.   

 Не только талант определяет 

успешность трудовой 

деятельности. Человек должен 

иметь знания и умения, быть 

терпеливым и настойчивым, не 

бояться трудностей (труд и 

трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. 

Человек должен любить свою 

работу и любую выполнять 

старательно и ответственно. В 

современных условиях 

значительная часть труда – 

работа коллективная  

  

Просмотр отрывка из мультфильма «Нехочуха». Дискуссия: «Может быть 

прав мальчик – герой мультфильма, что легко и хорошо жить, если тебя 

обслуживают роботы?»  

Виртуальное путешествие в прошлое. Рассматривание иллюстраций на 

тему «Жизнь первобытного общества». Беседа: каким трудом занимались 

первобытные люди? Какие цели труда достигались?  

Дискуссия на основе рассматривания пейзажа И. Левитана. Вопрос для 

обсуждения: «Только ли талант художника определяет ценность его 

живописи?» (умение наблюдать, чувствовать цвет, форму, пространство, 

владеть кистью и красками).   

Интерактивное задание: «Как хлеб на стол пришел?» На основе 

иллюстративного материала ответить на вопросы: «Как доказать, что 

деятельность хлебороба носит коллективный характер?», «При каком 

условии деятельность хлеборобов будет успешной?  

Работа в группах: определите значение пословиц и поговорок о труде.  

«Яблоню ценят по плодам, а человека – по делам», «Не лежи на печи, 

будешь есть калачи», «Не делай наспех, сделаешь курам нас мех»  

   

 

34. Урок памяти   



3-4 классы  Зачем человеку историческая 

память? Может ли общество 

существовать без исторической 

памяти? Страницы 

героического прошлого, 

которые нельзя забывать. 

Преемственность поколений в 

области трудовой деятельности, 

образования, науки. Качества 

россиянина, которые переходят 

из поколения в поколение.  

Музеи, книги, произведения 

живописи как хранители 

исторической памяти.  

Память и профессия человека: 

знаменитые профессиональные 

династии России  

  

Встреча с выпускниками школы: что они помнят о своей школьной жизни?  

Просмотр видео: что такое историческая память? Беседа: может ли 

человек и общество жить без памяти о прошлом? Что каждый из вас 

помнит о своем детстве? Эти воспоминания приятны, нужны вам?  

 Интерактивное задание: соотнесите иллюстрацию о героическом 

прошлом России с названием события. Какое чувство объединяло граждан 

России, когда Родине грозила опасность? Какие качества проявляли герои 

этих событий?   

  Работа с иллюстративным материалом: сравнение школы Древней Руси с 

современной школой; число факультетов в МГУ имени Ломоносова в год 

его открытия и сегодня. Формулирование суждений: вклад в развитие 

общества научных открытий (например, радио, телевидения, компьютера).  

    Дискуссия: может ли современное общество отказаться от музеев, книг, 

произведений живописи?  

    Рассказ учителя: профессиональные династии России (ученых, врачей, 

музыкантов и др.). Вопрос для обсуждения: «Почему дети выбирают 

профессии своих родителей?  

  

 

35. Будь готов! Ко дню общественных организаций   



3-4 классы  История рождения советских 

общественных организаций: 

«Звездочка», пионерская 

организация имени Ленина, 

комсомол. Участие 

общественных организаций 

(общественных движений) в 

жизни общества. Чем 

занимаются общественная 

организация (общественное 

движение) «Зеленая планета»,  

«Детский орден милосердия», 

«Интеллект будущего». Наше 

участие в общественном 

движении детей и молодежи  

Просмотр видео: детские общественные организации Советского Союза:  

как они возникли и чем занимались.  

Интерактивное задание. Послушаем представителей разных движений. 

Проанализируем их девизы. Сделаем вывод: какой деятельностью 

занимаются их члены. Предложим организациям дополнить их план 

мероприятиями.   

«Движение первых»: взаимопомощь, историческая память, культура 

народов России.  

«Интеллект будущего»: конкурсы и соревнования.  

«Детский орден милосердия»: помощь детям, испытывающим трудности в 

учении.  

 Дискуссия: если бы мы создавали общественную организацию или 

общественное движение, какой бы выбрали девиз?  

36. Русский язык великий и могучий. К 225-летию со дня рождения А.С. Пушкина   



3-4 классы  А.С. Пушкин – великий русский 

поэт. Поэзия Пушкина известна 

и любима во всем мире.  

Условия жизни, которые 

повлияли на становление 

таланта поэта: влияние бабушки 

и няни; учеба в Царскосельском 

лицее.  

А.С. Пушкин - преобразователь 

литературного русского языка. 

Он приблизил его к народному 

языку, отошел от 

высокопарного стиля, ввел 

живую разговорную речь  

Рассматривание фото книг стихов А.С. Пушкина, переведенных на 

иностранные языки. Индивидуальное задание детям – перевод названий с 

английского (французского, немецкого) языка.   

Работа с иллюстративным материалом: описание портретов бабушки и 

няни Александра Сергеевича.  

Воображаемая ситуация. Представим, что мы можем наблюдать, как 

Пушкин читает стихи няне. Рассмотрим рисунок Н. Ильина: «Пушкин и 

няня. Зимний вечер», прочитаем отрывок из стихотворения.  

Рассматривание репродукции картины И. Репина «Пушкин на лицейском 

экзамене». Беседа: «Увлечен ли поэт чтением своего стихотворения? Как 

реагирует Державин на его выступление?». Оценка слов Державина 

«Прекрасно! Великолепна! Господа, да это истинная поэзия!»  

 Интерактивное задание: оценим разговорный стиль поэзии А.С. 

Пушкина, близость языка к народному, яркость, выразительность языка 

(на примерах из его произведений)  

 



ПОДГОТОВКА УЧИТЕЛЯ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается поднятием 

Государственного флага Российской Федерации, слушанием (исполнением) Государственного 

гимна Российской Федерации. Затем участники расходятся по своим классам, где проходит 

тематическая часть занятия.   

Сценарий внеурочного занятия рассчитан на 30 минут общения учителя с 

обучающимися. К каждому занятию разработаны методические материалы для учителя.   

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со сценарием и 

понять логику содержания занятия. Сценарий состоит из   трех структурных частей: 1 часть — 

мотивационная, 2 часть — основная, 3 часть — заключительная. На каждую часть дано 

рекомендуемое время проведения. Цель мотивационной части занятия (3-5 минут) — 

предъявление обучающимся темы занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть 

обычно начинается с рассматривания видеоматериала, обсуждение которого является 

введением в дальнейшую содержательную часть занятия.   

Основная часть (до 20 минут) строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), коммуникативной 

(беседы, обсуждение видеоролика, создание описаний, рассуждений), практической (решение 

конкретных практических задач), игровой (дидактическая и ролевая игра), творческой 

(обсуждение воображаемых ситуаций, художественная деятельность).  

В заключительной части подводятся итоги занятия и рассматривается творческое 

задание.  

Учитель должен ознакомиться с методическими рекомендациями, которые даются в 

каждом сценарии, что поможет ему осознанно принять цель занятия, его содержание и 

структуру.  

  

                
 

Содержание учебного курса внеурочной деятельности «Становлюсь грамотным 

читателем» 

Программа  ориентирована на овладение учащимися  технологией продуктивного чтения, 

в процессе освоения которой учащиеся изучат этапы работы с текстом, приобретут 

читательские умения, в результате чего у них появится интерес и мотивация к чтению. 

  

Этапы продуктивного чтения: 

– подготовка детей к чтению (предвосхищение, предугадывание предстоящего чтения, 

определение смысловой, тематической, эмоциональной направленности текста, выделение его 

героев по названию произведения, имени автора, ключевым словам, предшествующей тексту 

иллюстрации с опорой на читательский опыт); 

– первичное чтение текста (чтение в классе или чтение-слушание в соответствии с 

особенностями текста, возрастными и индивидуальными возможностями учащихся, выявление 

первичного восприятия, 

фиксации первичных впечатлений. Выявление совпадений первоначальных предположений 

учащихся с содержанием, эмоциональной 

окраской прочитанного текста. Медленное «вдумчивое» повторное 

чтение, анализ текста (приёмы: диалог с автором через текст, комментированное чтение, беседа 

по прочитанному, выделение ключевых 

слов и др.); 



– работа с текстом после чтения (концептуальная беседа по тексту, коллективное обсуждение 

прочитанного, соотнесение читательских интерпретаций произведения с авторской позицией, 

выявление и формулирование основной идеи текста или совокупности его главных смыслов. 

Выполнение творческих заданий, опирающихся на какую-либо сферу читательской 

деятельности учащихся (эмоции, воображение, осмысление содержания, художественной 

формы). 

Раздел 1. Настоящий читатель (2 ч)  

Кого можно считать настоящим читателем? Представление о настоящем читателе. Любимая 

книга. Обложка любимой книжки.  

Раздел 2.Виды смыслового чтения. (4 часа)  

Просмотровое чтение. Ознакомительное чтение. Изучающее чтение. Рефлексивное чтение.  

Практическая работа с текстами.  

Раздел 3. Технология продуктивного чтения (28 ч)  

Особенности чтения текстов математических задач. Чтение текстов из учебника русского 

языка и окружающего мира. Сходство и различие текстов разных предметов.  

 

Планируемые результаты освоения направления внеурочной деятельности  на 

уровне начального общего образования 

 

 

Личностные результаты: 

•  эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции; 

•  умение осознавать  и  определять эмоции других людей; сочувствовать другим людям, 

сопереживать; 

•  чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно  относиться 

ко  всему  живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи; 

•  любовь  и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории; 

•  понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим  близким; 

• интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении; 

• наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей; 

• ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих  и окружающих 

людей; 

• этические чувства –  совести, вины, стыда –  как регуляторы морального поведения. 

• Средством достижения  этих  результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, авторские тексты – диалоги постоянно действующих героев; 

технология продуктивного чтения. 

  

Метапредметные результаты: 

  

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать тему и цели занятий; 

• составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем; 

• работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 



• Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного чтения 

и  технология оценивания учебных успехов. 

Познавательные УУД: 

•  извлекать  информацию,  представленную в  разных  формах 

• (сплошной текст; несплошной текст – иллюстрация, таблица, схема); 

• перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (составлять 

план, таблицу, схему); 

•  пользоваться словарями, справочниками; 

•  осуществлять анализ и синтез; 

•  устанавливать причинно-следственные связи; 

• строить рассуждения; 

Средством развития познавательных УУД служат тексты книг; технология продуктивного 

чтения. 

Коммуникативные УУД: 

• оформлять свои  мысли в устной и письменной форме  с учётом речевой ситуации; 

• адекватно использовать речевые средства для  решения различных  коммуникативных 

задач; владеть монологической и диалогической  формами речи. 

• высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

• слушать и слышать других, пытаться принимать иную  точку зрения, быть  готовым 

корректировать свою точку зрения; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•  задавать вопросы. 

  

Предметные результаты: 

• воспринимать на слух  тексты в исполнении учителя, учащихся; 

• осознанно, правильно, выразительно читать вслух; 

• самостоятельно прогнозировать содержание текста по заглавию, фамилии автора, 

иллюстрации, ключевым словам; 

• самостоятельно читать про себя незнакомый текст, проводить словарную работу; 

• делить текст на части, составлять простой план; 

• самостоятельно формулировать главную мысль текста; 

• находить в тексте материал для  характеристики героя; 

• подробно и выборочно пересказывать текст; 

• составлять рассказ-характеристику героя; 

• составлять устные и письменные описания; 

• по ходу чтения представлять картины, устно  выражать (рисовать)  то, что представили; 

• высказывать и аргументировать своё  отношение к прочитанному, в том числе к 

художественной стороне текста (что понравилось из прочитанного и почему); 

• относить произведения к жанрам рассказа, повести, пьесы по определённым признакам; 

• различать в прозаическом произведении героев, рассказчика   автора; 

•  видеть в художественном тексте сравнения, эпитеты, олицетворения; 

•  соотносить автора, название и героев прочитанных произведений. 

 

Тематическое планирование 

 



 

№ 

п/

п 

 

Тема 

Форма 

проведения 

занятия 

Часы ЭОР 

теория практика 

1 Раздел № 1 Настоящий 

читатель ( 2ч.) 

Введение. Кого можно 

считать настоящим 

читателем? 

Беседа-дискуссия 1 0  

 http://school-

collection.edu.ru 

  

http://fcior.ru 

 

 

 

 
 

2 Почему читающему человеку 

легко общаться с 

окружающими? Какой я 

читатель? Моя любимая 

книга. 

Занятие-диспут 

 

0,5 0,5  

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

3 Раздел № 2 Виды 

смыслового чтения (4ч) 

Просмотровое чтение. Г. 

Скребицкий «Маленький 

лесовод». 

Работа с книжным 

текстом 

0 1  

http://school-

collection.edu.ru 

 

4 Ознакомительное чтение. М. 

Пришвин «Ёж проснулся». 

Работа с книжным 

текстом 

0 1  

http://nachalka.info/demo?did=1

001902&lid=1005521  

 

http://nachalka.school-

club.ru/about/193/ 

  
 

5 Изучающее чтение. М. 

Пришвин «Умные птицы» 

Работа с книжным 

текстом 

0 1  

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

6 Рефлексивное чтение. Э.Шим 

«Как распускается мак?», 

«Какой будет день?» 

Работа с книжным 

текстом 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

7  Раздел №3 Технология 

продуктивного чтения. 

(28ч) 

Продуктивное чтение: 

глубокое восприятие и 

понимание текста. Б. Заходер  

«Чья корзинка тяжелей?» 

Чтение по ролям 0,5 0,5 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

8 Шаг первый. Чтение до Литературная игра 0 1 http://school-

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.info/demo?did=1001902&lid=1005521
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://nachalka.school-club.ru/about/193/
http://school-collection.edu.ru/


чтения. Знакомство с книгой 

до чтения. Название, автор, 

обложка, иллюстрации. 

Аннотация книги (краткое 

содержание). 

 collection.edu.ru 

 

9 Шаг первый. Чтение до 

чтения. Прогнозирование и 

предвосхищение чтения. 

Высказывание своих 

первоначальных 

предположений. В.П. 

«Старый пень». 

Путешествие по 

страницам книг 

0 1  

 

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

10 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. незнакомые слова и 

их смысл. Вопросы к автору 

текста. По С.Алексееву 

«Всюду известный» 

Путешествие по 

страницам книг 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

11 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Формулирование 

простых выводов после 

прочтения текста. 

Сопоставление 

иллюстративного материала 

с текстовой информацией. В. 

Л. Дуров «Наша Жучка» 

Беседа-дискуссия с 

элементами 

инсценировки 

 

0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

12 Анализ прочитанного 

произведения. Г. Скребицкий 

и В. Чаплина «Кто как 

зимует». 

Беседа-дискуссия 

 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

13 Составление плана 

произведения. Анализ 

прочитанного произведения.  

Г. Скребицкий и В. Чаплина 

«Кто как зимует». 

Занятие-интервью 

 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

14 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Диалог с автором 

текста. Рассказ «Мой 

любимый праздник». 

Инсценирование 

 

0 1  

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

15 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Объяснение 

различных ситуаций с 

помощью прочитанного 

текста. Ю. И. Ермолаев 

«Проговорился» 

Инсценирование 

 

0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

16 Шаг второй. Чтение во время Игра- 0 1 http://school-
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чтения. Читаем и 

воображаем. «Почему нельзя 

играть с мячом возле 

дороги?» 

драматизация 

 

collection.edu.ru 

 

17 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Читаем и чувствуем. 

Читаем и реагируем на 

прочитанноу: грустим, 

удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. В. 

Драгунский « Третье место в 

стиле баттерфляй » 

Беседа-дискуссия с 

элементами 

инсценировки 

 

0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

18 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. 

По В. Драгунскому «Третье 

место в стиле баттерфляй» 

Чтение по ролям 0 1  

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

19 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. 

В.Голявкин «Коньки купили 

не напрасно». 

Чтение по ролям 0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

20 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Читаем, мысленно 

рисуем, представляем. А.Л. 

Барто «В театре» 

Литературная гост

иная: конкурс 

стихов 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

21 Шаг третий. Чтение после 

чтения. Умение перечитать 

нужное, интересное, 

помечтать, сделать выводы. 

Практическая работа с 

рассказом «Каждому из нас 

нужна пара зорких глаз». 

Беседа-дискуссия 

 

0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

22 Придумываем продолжение 

произведения. Л. Толстой 

«Один раз…» 

Игра-

драматизация 

 

0 1 https://yadi.sk/d/

HZAT6ucOdwt

QM 

 

23 Шаг третий. Чтение после 

чтения. Знакомство с жизнью 

автора, его творчеством, 

историей создания книги.  

Л. Толстой. 

Виртуальная 

экскурсия 

0 1 https://yadi.sk/d/

HZAT6ucOdwt

QM 

 

24 Составление кроссворда к 

прочитанной книге. 

Литературная игра 

 

0 1  

 

http://viki.rdf.r

u/ 
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25 Практическая работа с 

текстом М. Садовского 

«Космическая одежда». 

Игра-

драматизация 

 

0 1 http://nachalka.s

chool-

club.ru/about/19

3/ 

 

26 Практическая работа с 

текстом «Замечательные 

дома». 

Литературная игра 

 

0 1  

 

http://viki.rdf.r

u/ 

  
 

27 Нахождение нужной 

информации в различных 

информационных 

источниках: словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях и т.д. 

Путешествие по 

страницам книг 

0 1  www.slovari.ru,

www.gramota.ru

, 

 www.academic.

ru  

28 Нахождение нужной 

информации в различных 

информационных 

источниках: словарях, 

справочниках, 

энциклопедиях и т.д. 

Путешествие по 

страницам книг 

0 1  www.slovari.ru,

www.gramota.ru

,  

www.academic.r

u  

29 Работа с информациией. Библиотечный 

урок 

 

0 1 www.ya-

uznayu.ru,www.

poznaiko.ru, ww

w.potomy.ru  

30 Особенности чтения текстов 

математических задач. 

Интегрированное 

занятие 

 

0 1 proekt@vi

deouroki.net 

 

31 Чтение текстов из учебника 

русского языка и 

окружающего мира. 

Сходство и различие текстов 

разных предметов. 

Интегрированное 

занятие 

 

0 1 proekt@vi

deouroki.net 

 

32 Литературная викторина 

«Внимательный ли ты 

читатель?» 

Викторина 

 

0 1 proekt@vi

deouroki.net 

 

33 Итоговое занятие: «Твоё 

представление о настоящем 

читателе» 

Занятие-диспут 

 

0 1 http://school-

collection.edu.ru 

 

34 Обобщение пройденного за 

год. 

Групповое 

обсуждение 

1 0 http://school-

collection.edu.ru 

 

 

Календарно-тематическое планирование 
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№ 

п/п 

 

Тема 

Количест

во 

часов 

Дата 

 

Примечание 

план факт 

1 Раздел № 1 Настоящий читатель 

( 2ч.) 

Введение. Кого можно считать 

настоящим читателем? 

1    

2 Почему читающему человеку 

легко общаться с окружающими? 

Какой я читатель? Моя любимая 

книга. 

1    

3 Раздел № 2 Виды смыслового 

чтения (4ч) 

Просмотровое чтение. Г. 

Скребицкий «Маленький 

лесовод». 

1    

4 Ознакомительное чтение. М. 

Пришвин «Ёж проснулся». 

1    

5 Изучающее чтение. М. Пришвин 

«Умные птицы» 

1    

6 Рефлексивное чтение. Э.Шим 

«Как распускается мак?», «Какой 

будет день?» 

1    

7  Раздел №3 Технология 

продуктивного чтения. (28ч) 

Продуктивное чтение: глубокое 

восприятие и понимание текста. Б. 

Заходер  «Чья корзинка тяжелей?» 

1    

8 Шаг первый. Чтение до чтения. 

Знакомство с книгой до чтения. 

Название, автор, обложка, 

иллюстрации. Аннотация книги 

(краткое содержание). 

1    

9 Шаг первый. Чтение до чтения. 

Прогнозирование и 

предвосхищение чтения. 

Высказывание своих 

первоначальных предположений. 

В.П. «Старый пень». 

1    

10 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. незнакомые слова и их 

смысл. Вопросы к автору текста. 

По С.Алексееву «Всюду 

известный» 

1    

11 Шаг второй. Чтение во время 1    



чтения. Формулирование простых 

выводов после прочтения текста. 

Сопоставление иллюстративного 

материала с текстовой 

информацией. В. Л. Дуров «Наша 

Жучка» 

12 Анализ прочитанного 

произведения. Г. Скребицкий и В. 

Чаплина «Кто как зимует». 

1    

13 Составление плана произведения. 

Анализ прочитанного 

произведения.  Г. Скребицкий и 

В. Чаплина «Кто как зимует». 

1    

14 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Диалог с автором текста. 

Рассказ «Мой любимый 

праздник». 

1    

15 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Объяснение различных 

ситуаций с помощью 

прочитанного текста. Ю. И. 

Ермолаев «Проговорился» 

1    

16 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Читаем и воображаем. 

«Почему нельзя играть с мячом 

возле дороги?» 

1    

17 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Читаем и чувствуем. 

Читаем и реагируем на 

прочитанноу: грустим, 

удивляемся, радуемся – 

испытываем эмоции. В. 

Драгунский « Третье место в 

стиле баттерфляй » 

1    

18 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. По В. 

Драгунскому «Третье место в 

стиле баттерфляй» 

1    

19 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Эмоции и чувства – 

главное при чтении стихов. 

В.Голявкин «Коньки купили не 

напрасно». 

1    

20 Шаг второй. Чтение во время 

чтения. Читаем, мысленно 

1    



рисуем, представляем. А.Л. Барто 

«В театре» 

21 Шаг третий. Чтение после чтения. 

Умение перечитать нужное, 

интересное, помечтать, сделать 

выводы. Практическая работа с 

рассказом «Каждому из нас нужна 

пара зорких глаз». 

1    

22 Придумываем продолжение 

произведения. Л. Толстой «Один 

раз…» 

1    

 

23 Шаг третий. Чтение после чтения. 

Знакомство с жизнью автора, его 

творчеством, историей создания 

книги.  

Л. Толстой. 

1    

24 Составление кроссворда к 

прочитанной книге. 

1    

25 Практическая работа с текстом М. 

Садовского «Космическая 

одежда». 

1    

26 Практическая работа с текстом 

«Замечательные дома». 

1    

27 Нахождение нужной информации 

в различных информационных 

источниках: словарях, 

справочниках, энциклопедиях и 

т.д. 

1    

28 Нахождение нужной информации 

в различных информационных 

источниках: словарях, 

справочниках, энциклопедиях и 

т.д. 

1    

29 Работа с информациией. 1    

30 Особенности чтения текстов 

математических задач. 

1    

31 Чтение текстов из учебника 

русского языка и окружающего 

мира. Сходство и различие 

текстов разных предметов. 

1    

32 Литературная викторина 

«Внимательный ли ты читатель?» 

1    

33 Итоговое занятие: «Твоё 

представление о настоящем 

читателе» 

1    

34 Обобщение пройденного за год. 1    



 Итого  34    
 

 

2.3.  

 

ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ  

 

Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитания МОУ СШ с. Хмелёвка  

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

Федерации», Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 №996-р) и Плана мероприятий по её 

реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 

2945-р), Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента Российской 

Федерации от 02.07.2021 № 400), приказа Минпросвещения России 2023 № 371 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы среднего общего образования» положений Указа Президента 

Российской Федерации от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по 

сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей». Приказ 

Минобрнауки России от 17.05.2012 N 413 (ред. от 27.12.2023) 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 

образования" 

Программа является методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик 

воспитательной работы, осуществляемой в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в 

области образования и воспитания. 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций, реализующих образовательные программы 

дошкольного, среднего профессионального образования. 

Программа предназначена для планирования и организации системной воспитательной 

деятельности с целью достижения обучающимися личностных результатов образования, определённых 

ФОП; 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 учащихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая культурные ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения в 

российском обществе. 

В соответствии с ФОП личностные результаты освоения программ общего образования 

должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций и расширение опыта деятельности на ещё основе в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: гражданского, патриотического, 

духовно-нравственного, эстетического, физического, трудового, экологического, познавательного 

воспитания. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 



Раздел 1. ЦЕЛЕВОЙ 

Участниками образовательных отношений в части воспитании являются педагогические и 

другие работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами школы. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей перед всеми другими 

лицами. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель воспитания:  

-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. 

-усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

-формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие);  

-приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

-достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с 

ФГОС НОО.  

Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

-осознание российской гражданской идентичности;  

-сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

-готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

-наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

-сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической 

направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования нравственному 

примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС НОО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

1) гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 



источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры. 

2) патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности. 

3) духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков. 

4) эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства. 

5) физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учётом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях. 

6) трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

7) экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды. 

8) ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

 

 



Целевые ориентиры результатов воспитания. 

 Результаты,  достижения, цели и решения задач воспитания представляются в форме целевых 

ориентиров ожидаемых результатов воспитания по основным направлениям воспитания в 

соответствии с ФГОС на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего образования. 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

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

России, её территории, расположении; 

-сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

-понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины – России, Российского государства; 

-понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение; 

-имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

-принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

-уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности; 

-сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

-доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий 

старших; 

-умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки; 

-владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; 

-сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

3. 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. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

-бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

-владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе; 

-ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 

физкультурой и спортом; 

-сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание: 



-сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

-проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

-проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание: 

-понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

-проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам; 

-выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

7. 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 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 



 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

1.Гражданское воспитание. 

-Знающий и принимающий свою российскую гражданскую идентичность в поликультурном, 

многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в современном мировом сообществе. 

-Проявляющий уважение, ценностное отношение к государственным символам России, праздникам, 

традициям народа России. 

-Понимающий и принимающий свою сопричастность прошлому, настоящему и будущему народа м 

России, тысячелетней истории российской государственности. 

-Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

гражданских прави свобод. 

-Ориентированный на участие на основе взаимопонимания и взаимопомощи в разнообразнойсоциально 

значимой деятельности, в том числе гуманитарной (добровольческие акции, помощь нуждающимся и т.п.). 

-Принимающий участие в жизни класса, школы (в том числе самоуправлении), местного сообщества, 

родного края. 

-Выражающий  неприятие  любой  дискриминации  граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

2. Патриотическое. 

-Сознающий свою этнокультурную идентичность, любящий свой народ, его традиции, культуру. 

-Проявляющий уважение, ценностное отношение к историческому и культурному наследию своего и 

другихнародов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране. 

-Сознающий себя патриотом своего народа и народа России в целом, свою общероссийскую 

культурную идентичность. 

-Проявляющий  интерес  к  познанию  родного  языка,  истории, 

культуры своего народа, своего края, других народов России. 

-Знающий и уважающий боевые подвиги и трудовые достижения своих земляков, жителей своего края, 

народа России, героев и защитников Отечества в прошлом исовременности. 

-Знающий и уважающий достижения нашей общей Родины –России в науке, искусстве, спорте, 

технологиях. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

 

-Знающий и уважающий духовно- нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского  общества в ситуациях  

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной    принадлежности). 

-Выражающий готовность  оценивать своё поведение и поступки,   поведение и поступки других 

людей с позиций традиционных российских духовно- нравственных ценностей и норм с         учётом осознания 



 

последствий поступков. 

-Выражающий неприятие   антигуманных и асоциальных поступков, поведения,    противоречащих 

традиционным в  России духовно-нравственным   нормам и ценностям. 

-Сознающий соотношение свободы  и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства,  значение и ценность    межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

-Проявляющий уважение к  старшим, к российским традиционным семейным ценностям, институту 

брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

-Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и   литературе как части духовной    

культуры своего народа, российского общества. 

4. Трудовое воспитание. 

-Уважающий труд, результаты    своего труда, труда  других людей. 

-Проявляющий  интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на 

основе применения предметных знаний. 

-Сознающий важность   трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности на 

протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

-Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в  семье, Школе, своей местности) 

технологической и социальной направленности, способный  инициировать, планировать и самостоятельно 

выполнять такого  рода деятельность. 

-Выражающий  готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

-Демонстрирующий культуру осознанного потребления. 

5. 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 среде. 

-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.  

-Демонстрирующий  творческое отношение к собственной жизни. 

6. 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. 

7. Физическое  воспитание, формирование культуры   здоровья и эмоционального 

благополучия. 

-Понимающий ценность жизни,  здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении   



 

здоровья, знающий и соблюдающий  правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в   

информационной среде. 

-Выражающий установку на  здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим  занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

-Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления   алкоголя, наркотиков, игровой и      

иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического  здоровья. 

-Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), стремящийся  

управлять  собственным  эмоциональным состоянием. 

-Способный адаптироваться к меняющимся социальным информационным  и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

1. Гражданское воспитание. 

-Осознанно выражающий свою  российскую гражданскую  принадлежность (идентичность) в    

поликультурном, многонациональном и  многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

-Мыслящий свободно, не шаблонно  и созидательно. 

-Сознающий своё единство с народом России как источником    власти и субъектом тысячелетней 

российской государственности, с Российским государством, ответственность за его развитие в 

настоящем и будущем на основе исторического просвещения,  сформированного российского  

национального исторического  сознания. 

-Проявляющий  готовность к           защите Родины, способный аргументированно отстаивать суверенитет и 

достоинство народа   России и Российского государства, сохранять и защищать  историческую правду. 

-Ориентированный на активное    гражданское участие на основе   уважения закона и правопорядка, 

прав и свобод сограждан. 

-Осознанно и деятельно  выражающий неприятие любой         дискриминации по социальным, 

национальным, расовым,  религиозным признакам,проявлений экстремизма,терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  

-Обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в  ученическом 

самоуправлении,  волонтёрском движении,экологических, военно-патриотических и др. объединениях, 

акциях, программах). 

-Сознающий свою принадлежность к Школе/ понимающий ценность обучения. 

2. Патриотическое воспитание. 

-Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. 

-Сознающий причастность к  многонациональному народу  Российской Федерации,  

Российском   Отечеству, российскую культурную     идентичность. 

-Проявляющий деятельное   ценностное отношение к  историческому и культурному   наследию своего и 

других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране -

России. 

-Проявляющий уважение к     соотечественникам,проживающим      за рубежом, поддерживающий  их 

права, защиту их интересов в   сохранении российской культурной  идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание. 

-Проявляющий приверженность  традиционным духовно- нравственным ценностям, культуре              народов 

России с учётом    мировоззренческого, национального, конфессионального  самоопределения. 



 

-Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и поступки других людей   с позиций 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм с осознанием  последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие  антигуманных и асоциальных поступков, поведения,  противоречащих 

этим ценностям. 

-Проявляющий уважение к жизни и   достоинству каждого человека, свободе мировоззренческого выбора  и 

самоопределения, к   представителям различных     этнических групп, религий народов России, их 

национальному    достоинству и религиозным чувствам с учётом соблюдения конституционных прав и свобод 

всех граждан. 

-Понимающий и деятельно  выражающий ценность  межнационального, межрелигиозного согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной  принадлежности, находить общие  цели и сотрудничать для их достижения. 

-Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных  семейных ценностей; 

понимания  брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье  детей; 

неприятия насилия в семье, ухода  от родительской   ответственности. 

-Обладающий сформированными    представлениями о ценности и  значении в отечественной и мировой 

культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий  устойчивый интерес к чтению как 

средству познания отечественной и мировой духовной культуры. 

4.Трудовое обучение.  

-Уважающий труд, результаты труда, трудовые и        профессиональные достижения своих земляков, их 

вклад в развитии   своего края,  страны, трудовые достижения российского народа. 

-Проявляющий способность к творческому созидательному  социально значимому труду в доступных 

по возрасту социально- трудовых ролях, в том числе предпринимательской деятельности  в условиях 

самозанятости или наёмного труда. 

-Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, Школе, своей 

местности, в том числе оплачиваемом труде  в каникулярные периоды, с учётом соблюдения 

законодательства. 

-Выражающий  осознанную       готовность к получению   профессионального образования, к    

непрерывному образованию  в течение  жизни  как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности. 

-Понимающий специфику трудовой деятельности,   регулирования трудовых  отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном  высокотехнологическом 

обществе,  готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

-Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой,  профессиональной деятельности в 

российском обществе с учётом  личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

5. 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. 

6. 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. 

7. 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

Уклад общеобразовательной организации. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с.Хмелёвка располагается в 

с.Хмелёвка Сурского р12айона Ульяновской области. Обучающиеся проживают в нескольких 

населённых пунктах: с. Хмелёвка, с.Шеевщино, с. Араповка и с. Княжуха. 

МОУ СШ с. Хмелёвка (далее – школа) – это сельская школа, удаленная от   

культурных  и    научных центров, спортивных школ и школ искусств. 

Социокультурная среда деревни сохраняет внутреннее духовное богатство, бережное 

отношение к Родине и природе. В таких условиях у детей значительно раньше формируется 

уважение к семейным традициям, уважение к старшим, людям труда, взаимопомощь, любовь 

к природе. Круг общения детей здесь не столь обширен, но само общение отличается 

углубленностью, детальным знанием окружающих людей. Опыт старших поколений 

передается с помощью конкретного примера. Естественна забота о старших, пожилых и младших 

односельчанах. 

Сельская школа, объединяя интеллигенцию, реально становится не только 

образовательным, но и культурным центром села, оказывает значительное влияние на 

формирование духовного облика его жителей. 

Таким образом, создавая условия для ребенка по выбору форм, способов самореализации 

на основе освоения общечеловеческих ценностей, учитываем особенности сельской школы. 

В процессе воспитания личности каждого обучающегося школа 

сотрудничает с  администрацией МО «Хмелёвское сельское поселение», КДН, 

«Пожарной частью - 124», СДК. Школа также взаимодействует с 

образовательными и спортивными организациями Сурского района. 

Особенности контингента учащихся. 

 Во 2 - 11 классах школы обучаются 27 учащихся в зависимости от ежегодного набора 

первоклассников. Состав обучающихся школы различается: 

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

подготовки к обучению в школе. Наряду с Основной образовательной программой начального, 

основного и среднего общего образования в школе ежегодно разрабатываются рабочие 

программы по курсам внеурочной деятельности, функционируют группы обучающихся по 

дополнительным общеразвивающим программам; 



 

- по социальному статусу, который зависит от общего благополучия семьи или уровня 

воспитательного ресурса отдельных родителей присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с дивиантным поведением. 

-по национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью 

жителей микрорайона школы. Среди учащихся дети разных национальностей: мордва, 

русские.  

Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя школа с. Хмелёвка 

муниципального образования «Сурский район» Ульяновской области имеет три ступени 

образования: НОО - 2-4 классы. ООО – 6-9 классы. СОО – 10-11 классы. 

Деятельность школы осуществляется в одну смену. В школе принята единая школьная 

форма. В школе организовано горячее питание. Все учащиеся начальной школы в дни 

посещения школы обеспечены горячим обедом. 

Своевременно проводятся периодические плановые и внеплановые инструктажи 

сотрудников и учащихся по охране труда и технике безопасности. Всех участников  

образовательного процесса регулярно обучают действиям в критических ситуациях, проводятся 

тематические тренировки по эвакуации из здания школы. 

Система обеспечения безопасности школы включает в себя организационные 

мероприятия и технические средства. Принимаются меры по обеспечению информационной 

безопасности обучающихся. На всех компьютерах установлена система фильтрации контента 

Интернет Цензор. 

 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

✓ основная образовательная программа начального общего образования; 

✓ основная образовательная программа основного общего образования; 

✓ образовательная программа среднего общего образования. 

В школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ. 

✓ определены формы обучения: в классе, дома (с применением дистанционных 

технологий). 

Ежегодно разрабатываются рабочие программы по курсам внеурочной деятельности, 

функционируют группы обучающихся по дополнительным общеразвивающим программам; 

− За время работы школы нам удалось заложить школьные традиции, такие как – 

праздник Первого и Последнего звонка, День школьника, Посвящение в первоклассники 

(пятиклассники, старшеклассники), предметные недели, День Земли, Осенний бал и многие 

другие. 

С 2023 года наша школа участвует в проекте ранней профессиональной ориентации 

школьников 6−11 классов «Билет в будущее». 

С сентября 2022 года в школе действует  Программа развития социальной активности 

обучающихся начальных классов  «Орлята России». Программа разработана в рамках реализации 

федерального проекта «Патриотическое  воспитание  граждан  Российской  Федерации»  

национального  проекта 

«Образование» с целью удовлетворения потребностей младших школьников в социальной 

активности и направлена на развитие и поддержание интереса к учебным и внеурочным видам 

деятельности, на формирование социально значимых качеств личности обучающихся, ключевых 



 

базовых ценностей: Родина, Команда, Семья, Здоровье, Природа, Познание. 

  

Материально-техническое обеспечение образовательной организации позволяет 

реализовывать в полной мере образовательные программы. 

В образовательном учреждении оборудованы 12 учебных кабинетов, все оснащены 

компьютерами, в том числе: один стационарный компьютерный класс, библиотека, 2 музея, 

спортивный зал, оснащѐнный игровым, спортивным оборудованием и инвентарѐм, столовая, 

гардеробные, санузлы, места личной гигиены. 

Воспитывающие общности (сообщества) в школе 

Основные воспитывающие общности в школе: 

Детско-взрослые: Совет  школы,  РДДМ, Юнармия, ЮИД, «Орлята России» 

Обучающиеся сначала приобщаются к правилам, нормам, способам деятельности взрослых 

и затем усваивают их. Они образуются системой связей и отношений участников, обладают 

спецификой в зависимости от решаемых воспитательных задач. Основная цель – содействие, 

сотворчество и сопереживание, взаимопонимание и взаимное уважение, наличие общих ценностей 

и смыслов у всех участников. 

Профессионально-родительские: общешкольный родительский комитет, родительские 

комитеты классов. 

Общность работников  школы  и  всех  взрослых  членов  семей 

обучающихся. Основная задача общности – объединение усилий по воспитанию обучающегося в 

семье и школе, решение противоречий и проблем, разносторонняя поддержка обучающихся для их 

оптимального и полноценного личностного развития, воспитания; 

Профессиональные: Педагогический совет, ШМО по предметам, МО классных руководителей. 

Единство целей и задач воспитания, реализуемое всеми сотрудникамишколы, которые должны 

разделять те ценности, которые заложены в основу программы 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Модуль «Основные школьные дела» 

Воспитательное пространство школы представляет собой систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых субъектами этого пространства – детьми, педагогами, 

родителями. Значительная часть семей связана со школой тесными узами: учились родители, дети, 

внуки. Эта особенность играет важную роль в воспитательном процессе, способствует 

формированию благоприятного микроклимата, доверительных отношений, укреплению традиций, 

лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и учителей. 

Процесс воспитания и социализации учащихся школы обусловлен краеведческим контекстом 

села, определенным укладом жизни семей, в которых воспитываются дети. 

В связи с этим одним из важнейших направлений воспитательной работыв школе является 

создание системы ключевых общешкольных дел, обеспечивающих включенность в них большого 

числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, активность и ответственность за происходящее в 

школе и окружающем мире. 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совестно педагогами и детьми. 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 дела обеспечивают 



 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их 

общения, ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел 

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору 

мероприятий, организуемых педагогами для детей. 

Для этого в школе 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 для жителей села и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации   школьников и    включают   их   в    деятельную  заботу об 

окружающих: 

- ключевые конкурсы; 

- районные смотры; 

- «День школьника»; 

- веселые старты «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

- праздники и мастер-классы «День Матери»; 

- «День Отца»; 

- «Дни семейного общения». 

• участие во всероссийских акциях, в т.ч., «Днях единых действий» РДДМ, 

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: 

- «День Знаний» - традиционный общешкольный праздник, состоящий из серии 

тематических классных часов, мероприятий. Особой значение этот день имеет для 2 – 11 

классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, разновозрастных межличностных 

отношений в школьном коллективе. 

- «День солидарности в борьбе с терроризмом» - цикл мероприятий(общешкольная 

линейка, классные часы, выставки рисунков, уроки мужества), направленный на профилактику 

межнациональной розни и нетерпимости; доверия, чувства милосердия к жертвам терактов, а 

также ознакомление учащихся с основными правилами безопасного поведения. 

- «Выборная компания» - традиционная общешкольная площадка для 

формирования основ школьного самоуправления для учащихся 5-11 классов. В игровой форме 

учащиеся осваивают все этапы предвыборной кампании (дебаты, агитационная кампания, 



 

выборы). По итогам игры 

формируются органы школьного самоуправления. Включение в дело учащихся всей школы 

способствуют развитию инициативности, самоопределения, коммуникативных навыков, формированию 

межличностных отношений внутри школьных коллективов. 

«Предметные недели» - циклы тематических мероприятий (игры, соревнования, 



 

конкурсы, выставки, викторины, концерты, спектакли), связанные с созданием условий для 

формирования и развития универсальных учебных действий и повышением интереса к обучению в 

целом. 

- «День Учителя» - общешкольный праздник, включающий серию мероприятий, 

посвященных празднику. 

- «День школьника» - общешкольный день, в рамках которого проводится день 

самоуправления, различные интеллектуальные конкурсы, спортивные состязания и культурно- 

досуговые мероприятия. 

- «Осенний бал» - праздник для учащихся основной и средней школы. Проводится 

в разных форматах по параллелям. Каждый класс готовит выступление. 

- «Новогодние праздники» - общешкольное коллективное творческое дело, 

состоящее из серии отдельных дел (мастерская «Деда Мороза», конкурс «Новогодняя 

игрушка», новогодние праздники для учащихся разных классов), в котором принимают участие 

все учащиеся, педагоги, родители. Это КТД способствует развитию сценических навыков, 

проявлению инициативы, формированию навыков и опыта самостоятельности, 

ответственности, коллективного поведения; чувства доверия и уважения друг к другу, 

улучшения взаимосвязи родителя и ребенка, педагогов и учащихся. 

- «Вечер встречи выпускников» - традиционный ежегодный праздник; теплые и 

эмоциональные воспоминания, обмен собственным жизненным опытом, общение, наполненное 

радостью и сопереживанием. Проводится в разных форматах. Способствует межличностных 

отношений между педагогами выпускниками, способствует формированию чувства доверия 

друг к другу, развивает школьную идентичность. «День Победы» - цикл мероприятий 

(митинг с возложением цветов; акции «Бессмертный полк», «Георгиевская ленточка», 

«Поздравь ветерана», классные часы; выставки рисунков, плакатов, стенгазет; уроки мужества; 

конкурс чтецов), направленных на воспитание чувства любви к Родине, гордости за героизм 

народа; уважения к ветеранам. 

- «Школьный спортивный клуб» - комплекс соревнований (Кросс Нации, Веселые 

старты; волейбол, баскетбол, футбол, мини-футбол, хоккей, легкая атлетика, пионербол, 

теннис), направленный на формирование социально значимого отношения учащихся к 

здоровью, опыта ведения здорового образа жизни, популяризацию спорта, поддержку 

спортивных достижений. 

- «Последний звонок» - традиционный общешкольный праздник. Особой значение 

этот день имеет для 9-11 классов, закрепляя идею наставничества, передачи традиций, 

разновозрастных межличностных отношений в школьном коллективе. 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

- «Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

старшеклассники» - праздник - торжественная церемония, символизирующая приобретение нового 

статуса, капустники- театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей, церемонии 

награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, защиту 



 

чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию позитивных межличностных 

отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

- Триместровые и итоговая линейки – мероприятие, на котором  подводятся итоги 

и награждаются грамотами. 

- «Выпускные вечера» - торжественная церемония, знаменующая переход на 

следующую ступень и награждение учащихся и учителей за вклад в развитие школы. 

На уровне классов: 

Актуализация общешкольной жизни на уровне классов осуществляется путем формирования 

чувства сопричастности каждого к жизнедеятельности школы путем организации само- и соуправления. 

На уровне начального общего образования совместная направленная деятельность педагога и 

школьников начального уровня заключается в развитии познавательной, творческой, социально-

активной видах деятельности путем стимулирования детей к участию в общешкольных делах,опираясь 

на систему выбираемых ответственных лиц. 

На уровне основного и среднего образования – через создаваемый активкласса, который отвечает 

за участие в общешкольных делах, информирование о делах школьной жизни путем делегирования 

ответственности отдельным представителям классного самоуправления. 

Система традиционных дел в классах, составляющих ядро воспитательной работы, имеющих 

общешкольное значение: 

-«Посвящение в первоклассники, пятиклассники, старшеклассники» - торжественная церемония, 

символизирующая приобретение ребенком своего нового социального статуса – школьника. «День 

именинника» - дело, направленное на сплочение классногоколлектива, на уважительное отношение друг 

к другу через проведение различных конкурсов, «День Матери» - развитие нравственно-моральных 

качеств ребенка  через восприятие литературных произведений; развитие в детях чувства 

сопереживания, доброго сочувственного отношения к матери, воспитание уважения к материнскому 

труду, любви к матери, классный семейный праздник, посвященный 8 марта и 23 февраля – ежегодное 

дело, проходит совместно с родителями в процессе создания и реализации детско-взрослых проектов. 

Формы работы: 

На индивидуальном уровне: 

• вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

ответственныхза приглашение и встречу гостей и т.п.); 

• индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

• наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

• при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, 

через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим 

примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 



 

ответственного за тот или инойфрагмент общей работы. 

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, вожатая, воспитатель, 

наставник) организует работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного 

ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями 

Работа с классным коллективом: 

• инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе: 

- «Педагогическая поддержка» - система работа, при которой педагоги на всех этапах 

(планирование, реализация, анализ) вдохновляют и поддерживают работу творческих групп и 

отдельных школьников, иногда включаясь в их работу при прямом запросе детей о помощи. 

Помощью может быть дружеский совет, вопрос, подсказка. Помощь оказывается до тех пор, 

пока педагог не поймет, что дальше учащиеся смогут справиться сами. На тематических 

открытых совещаниях классных руководителей, методических объединениях, рабочих групп 

обсуждаются методы поддержки отдельных учащихся, способы корректировки организации 

процессов с целью обеспечения организации комфортной среды для реализации потенциала 

учащихся, развития их самостоятельности. 

- Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса (наблюдение; 

изучение личных дел обучающихся; собеседование с учителями- предметниками, медицинским 

работником школы; анкетирование обучающихся (изучение мотивации, интересов, уровня 

тревожности и т.д.); индивидуальные и диагностические беседы). 

• 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: 

- Совместное подведение итогов и планирование каждого месяца по разным 

направлениям деятельности. 

- Формирование традиций в классном коллективе. 

- Разработка системы поощрений в классном коллективе. 

- Установление позитивных отношений с другими классными коллективами 

через совместные мероприятия. 

- Сбор информации об увлечениях и интересах обучающихся и их родителей, 

чтобы найти вдохновителей для организации интересных и полезных дел. 

- Создание ситуации выбора и успеха. 



 

• проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности 

ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности  обсуждения  и  принятия  решений  по  обсуждаемой  проблеме,  создания 

благоприятной среды для общения. 

• сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 

включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

• выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

• изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются срезультатами 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 назаполнение ими 

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

спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с 

классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои успехии неудачи. 

• коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за 

то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

• регулярные консультации классного руководителя с учителями- предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

• проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 



 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; привлечение учителей к участию 

во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих 

учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

• привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

• регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

• помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками; 

• организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• создание и организация работы родительских комитетов классов,участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

• привлечение членов семей школьников к организации и проведениюдел 

класса; 

• организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

Модуль «Школьный урок» 

Роль урока как элемента воспитательной системы очень велика. Она заключается в том, что 

именно урок является основной формой организации образовательной деятельности обучающихся, на 

которой интегрируются сознательная, планомерная и целенаправленная деятельность обучения, развития 

и воспитания детей. 

Современный урок – это, прежде всего, урок, на котором учитель умело использует все 

возможности для развития личности ученика, ее активного умственного роста, глубокого и 

осмысленного усвоения знаний, формирует ее нравственные основы. Школьный урок призван не просто 

дать ребенку определенные знания, но и формировать у него внутреннюю потребность учиться, что 

обеспечивает процесс развития личности. 

Таким образом, интеграция процесса обучения, развития и воспитания детей на уроке 

обеспечивает познавательно-теоретический и духовно- практический способ освоения обучающимися 

мира. 

Особенно важен на уроке последовательный процесс поддержки и развития потенциальных 

возможностей и способностей детей до уровня зрелости. 

Мы придерживаемся мнения, что сопровождение и поддержка являются аспектами одного 

процесса – личностного развития обучающегося. Обе стороны направлены на развитие успешности, 

полноту самореализации обучающихся, проявление их творческого потенциала как способа решения 

образовательных задач. 

Сопровождение предполагает создание условий на уроке, 

обеспечивающих развитие ребенка, поддержка выступает средством оказания методической 



 

помощи, актуализации внутреннего потенциала обучающегося. 

Цель сопровождения – проектирование траектории развития обучающихся, повышение 

сформированности у них ключевых компетентностей. 

Цель поддержки – снятие проблем, возникающих в процессе обучения, воспитания и развития 

обучающихся. 

Предметом сопровождения обучающихся на уроке выступают социальные, психологические, 

методические условия их эффективного развития. В процессе сопровождения на уроке при наличии 

грамотно созданных условий учащиеся приучаются к поиску самостоятельных решений, осознанию 

ответственности за собственный выбор и жизнь. 

В основе государственных образовательных стандартов лежат требования к личностным, 

метапредметным и предметным результатам. В соответствии с этими требованиями в образовательном 

процессе все более актуальным становится использование образовательных технологий, 

соответствующих потребностям времени. Данное направление реализуется как через внеурочную, так и 

урочную деятельность, что отражено в основной образовательной программе. 

В основе современных образовательных технологий, используемых на уроках в школе, лежит 

развитие познавательных навыков учащихся, умений самостоятельно конструировать свои знания, 

ориентироваться в информационном пространстве, развитие их критического и творческого мышления, 

умение увидеть, сформулировать и решить проблему. Используемые технологии включают в себя 

методы и способы активного и интерактивного обучения детей. 

Школа в течение нескольких лет ведет работу по формированию и развитию компетентностей 

обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий. 

Средства ИКТ, используемые в образовательном процессе, обеспечивают доступ к мировым 

информационным ресурсам и возможность оперативно получать информацию через компьютерную сеть 

Интернет. Виды средств ИКТ: 

- обучающие – формируют навыки учебной или практической деятельности; 

- информационно-поисковые и справочные – формируют умения и навыки по 

систематизации информации; 

- демонстрационные – визуализируют изучаемые объекты с целью их 

исследования; 

- имитационные – представляют аспект реальности объекта для изучения его 

характеристик;лабораторные – позволяют проводить эксперименты на специальном 

оборудовании; 

- моделирующие – позволяют моделировать объекты с целью их изучения; 

- учебно-игровые – предназначены для создания учебных ситуаций. 

Материально-техническая база школы позволяет в полной мере реализовать возможности ИКТ, 

привлечь детей к познанию окружающего мира, развивать у обучающихся внимание, творческое 

мышление, грамотную речь средствами ИКТ. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока отражается в рабочих 

программах учителей и 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 изучаемыхна 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 подборсоответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 

дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 

постановках; дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; 

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

взаимодействию с другими детьми; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 

классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими  одноклассниками,  дающего  школьникам  социально  значимый  

опытсотрудничества и 



 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их 

членам определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности и дополнительного 

образования отражается в рабочих программах учителей и происходит в рамках следующих выбранных 

школьниками видов деятельности: 

- Внеурочная деятельность НОО. 

- Внеурочная деятельность ООО. 

- Внеурочная деятельность СОО. 

Дополнительное образование. 

 Направления и цели внеурочной деятельности  

2-4, 6-9, 10-11 классы. Один час в неделю рекомендуется 

отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». неурочные 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. Внеурочныезанятия «Разговоры о 

важном» должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции 

личности обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в 

обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) 

беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в 

мировой художественной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным 

отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным 

поступкам. В рамках направления реализуются: 

-«Движение первых» 

-ЮИД 

-Орлята России. 

-Юнармия 

Формированию гражданской и патриотической позиции обучающегося, создание 

условий для самопознания и самовоспитания, оптимальное использование педагогического 

потенциала социального окружения, т.е. через освоение обучающимися общественно-

исторического опыта путем вхождения всоциальную среду, а также выработку 

индивидуального опыта 

жизнедеятельности. 

Форма деятельности: часы общения, уроки жизни, киноуроки, встречи -беседы, 

презентации, экскурсии. 

Одним из вариантов реализации профориентационной работы в школе является участие 

образовательной организации во Всероссийском проекте «Билетв будущее». «Моя Россия-новые 

горизонты» 



 

 

Направления и цели внеурочной деятельности 10-11 классы 

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. Внеурочныезанятия «Разговоры о важном» 

должны быть направлены на формирование соответствующей внутренней позиции личности 

обучающегося, необходимой емудля конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и(или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к 

окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

Одним из вариантов реализации профориентационной работы в школе является участие 

образовательной организации во Всероссийском проекте «Билетв будущее». «Моя Россия-

новые горизонты» 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

-внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности,организуемые педагогами, по изучаемым учебным предметам, курсам, 

модулям; организуемые в классах 

классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся, экскурсии, походы выходного дня: в музей, картинную 

галерею, на предприятие, природу и др. литературные, исторические, экологические походы, 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся, для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, природных и историко- культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

-выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческихдел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально- 

психологического комфорта; 18 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их 

внимание к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего 

общества,Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно- нравственное развитие: 

«Школьный театр»» 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей: «Орлята России», «Семьеведение», «Разговоры о важном», «Основы 

финансовой грамотности». 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 



 

воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности школьников, формирование у них навыков самообслуживающего 

труда: «Активисты школьного музея».  

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности,  формирование  установок  на  

защиту  слабых: «Спортивные игры» 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к физическому 

труду: акции в рамках общешкольных и классных дел, в рамках ГПД. 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Предметно-пространственная среда в школе должна основываться на системе ценностей 

программы воспитания, быть частью уклада и способом организации воспитательной среды, отвечать 

требованиям экологичности, 

природосообразности, эстетичности, безопасности, обеспечивать обучающимся возможность 

общения, игры, деятельности и познания. Предметно-пространственная среда должна 

быть выстроена в единстве; заложенные программе воспитания ценности – раскрыты, визуализированы. 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает: 

оформление внешнего вида, фасада, холла при входе здания школы государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб); 

изображения символики российского государства в разные периоды тысячелетней истории 

России, исторической символики регионов на специальных стендах с исторической информацией 

гражданско- патриотической . 

Модуль «Работа с родителями (законными представителями)» 

Работа с родителями/законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций семьи и 

школы в данном вопросе. 

Работа с родителями/законными представителями учащихся представляется собой комплекс 

мероприятий, направленных на совместное решение родителями (законными представителями) и 

педагогами, администрацией школы проблем личностного развития детей. 

Комплекс мероприятий обеспечивает повышение их педагогической компетентности, более 

эффективное достижение цели воспитания учащихся, которое осуществляется согласованием позиций семьи и 

гимназии в данном вопросе. 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

различных видов и форм деятельности. 

 

Модуль «Самоуправление» 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» обучающиеся имеют право на участие в управлении образовательной организацией в 

порядке, установленном еѐ уставом (ст. 34 п. 17). Это право обучающиеся могут реализовать через 

систему ученического самоуправления, а именно через создание по инициативе обучающихся совета 

обучающихся (ст. 26 п. 6 Федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»). 

Реализация воспитательного потенциала системы ученического самоуправления в 

общеобразовательной организации предусматривает: 



 

деятельность совета обучающихся, избранного в школе; 

представление интересов обучающихся в процессе управления 

общеобразовательной организацией: 

защиту законных интересов и прав обучающихся; 

участие в разработке, обсуждении и реализации рабочей программывоспитания; участие 

советов обучающихся в анализе воспитательной деятельности в школе. 

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 выборного Школьного парламента, создаваемого для учета 

мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т.п.): 

 На уровне классов: 

• через деятельность Советов классов, отвечающих за различные направления работы 

класса, реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

- Планирование и анализ общешкольных дел, конкурсов, соревнований, акций. 

- Организация дежурства по классу и школе. 

- Выпуск и работа классного уголка. 

- Делегирование обучающихся для работы в  Совет школы, Актив РДДМ. 

- Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время. 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

• через участие в работе органов самоуправления класса и школы; 

• через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными 

растениями и т.п. 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Профилактика девиантного поведения обучающихся, конфликтов между обучающимися, 

обучающимися и педагогами — направление деятельности в школе, целью которого являетсясоздание 



 

условий для успешного формирования и развития личностных ресурсов, способствующих преодолению 

различных трудных жизненных ситуаций и влияющих на повышение устойчивости участников 

образовательных отношений к неблагоприятным факторам. 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

− целенаправленную работу педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как 

условия успешной воспитательной деятельности; 

− проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и др.); 

− 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.); 

− разработку и реализацию в школе профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

сообществами класса, сверстников, школы в целом, организацию межведомственного 

взаимодействия; 

− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных рисков, реализуемые 

в школе и в социокультурном окружении с 

обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, 

безопасность в цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

деструктивные молодежные, религиозные объединения, культы, субкультуры, безопасность дорожного 

движения, безопасность на воде, на транспорте, противопожарная безопасность, гражданская оборона, 

антитеррористическая, антиэкстремистская безопасность и т. д.); 

− организацию превентивной работы со сценариями социально одобряемого 

поведения, развитие у обучающихся навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативному воздействию, групповому давлению; 

− поддержку инициатив обучающихся, педагогов в сфере укрепления 

безопасности жизнедеятельности в школе, профилактики правонарушений, девиаций, 

организация деятельности, альтернативной девиантному поведению — познание 

(путешествия), испытание себя (походы, спорт), значимое общение, любовь, творчество, 

деятельность (в том числе профессиональная, религиозно-духовная, 

благотворительная,искусство и др.); 

− предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 

Целью профилактической работы школы является создание условий для совершенствования 

существующей системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 



 

снижение тенденции роста противоправных деяний, сокращение фактов безнадзорности, 

правонарушений, преступлений, совершенных учащимися образовательного учреждения. Основные 

задачи деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних: 

- проводить работу по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий, совершенных несовершеннолетними; 

- обеспечивать защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, социально - 

педагогическую реабилитацию обучающихся, находящихся всоциально-опасном положении; 

- выявлять и пресекать случаи вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

Одними из приоритетных направлений работы в целях профилактики являются: 

- обеспечение выполнения закона 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в образовательном учреждении; 

- организация деятельности по своевременному выявлению несовершеннолетних, с 

которыми необходима индивидуальная профилактическая работа в соответствии со ст. 5, 6 

вышеуказанного закона; 

- организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков (с созданием 

программы лагеря дневного пребывания); 

- работа по обеспечению полной занятости обучающихся во внеурочное время. 

В школе разработана «Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних». 

В структуре Концепции обозначены три направления: организационно- методическое, 

диагностическое и профилактическое. В рамках диагностической работы осуществляется своевременное 

выявление несовершеннолетних и семей, находящихся в социально - опасном положении, а также 

деятельность по их социально - педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими 

правонарушений и общественноопасных 

деяний. 

Деятельность, направленная на выявление несовершеннолетних и семей, находящихсяв социально – 

опасном положении системна и последовательна. Поэтому данная работа проводится классными 

руководителями совместно с педагогом-психологом и социальным педагогом. На начальном этапе классный 

руководитель осуществляет сбор информации об учащихся по показателям, проводит наблюдения. Именно 

первичная диагностика является необходимым инструментом для дальнейшей организации индивидуальной 

траектории школьника, где ведущая роль принадлежит классному руководителю. 

В отдельных случаях при необходимости к работе классного руководителя подключается педагог-

психолог, который составляет психолого- педагогическую карту подростка. В пределах своих 

компетенций с выявленными учащимися и их родителями (законными представителями) проводятся 

индивидуальные беседы при администрации школы, оказывается социально-психологическая и 

педагогическая помощь несовершеннолетним и семьям, применяя определенные методы 

воспитательного воздействия. При этом, из категории учащихся, которые систематически нарушают 

правопорядок как в школе, так и вне её, а также по информации, полученной из отделов полиции, 

формируются списки для представления на Совет профилактики. 

Таким образом, система работы классного руководителя с учащимися, находящимися на ИПР 

включает следующие этапы работы: 

первый этап – диагностика совместно с психологом школы; второй этап – выбор методов и 



 

приемов коррекционной работы; 

третий этап – проектирование работы с учетом личностных качеств школьника; 

четвертый этап – индивидуальная профилактическая работа; пятый этап – корректирование, 

оценка результатов. 

Также классными руководителями и социально - психологической службой 

школы используются различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с 

учащимися: 

• изучение особенностей личности подростков, занятия с психологом по 

коррекции их поведения; 

• посещения на дому с целью контроля над подростками, их занятостью в свободное 

от занятий время (по запросу и сложившейся ситуации); 

• посещение уроков с целью выяснения уровня подготовки учащихся к занятиям; 

• психолого-педагогическое консультирование родителей, учителей- предметников 

с целью выработки подходов к воспитанию и обучению подростков; 

• индивидуальные и коллективные профилактические беседы с подростками; 

• вовлечение подростков в общественно-

значимую деятельность через реализацию воспитательно-

образовательных программ и проектов; 

• вовлечение учащихся в систему объединений

 дополнительного образования с целью организации занятости в свободное 

время.         

•  Как указывалось выше, одно из значимых звеньев в данной работе – Совет 

профилактики школы, в который входят представители администрации образовательной 

организации, Совета родительской общественности, Совета старшеклассников, сотрудники ПДН, 

классные руководители, социальный педагог, педагог-психолог. Совет по профилактике 

осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о Совете по профилактике. Целью 

работы данного профилактического органа является оказание своевременной и 

квалифицированной помощи детям, подросткам и (или) их семьям, попавшим в сложные 

социальные, семейные ситуации. 

            Задачи работы: 

- профилактика безнадзорности правонарушений среди учащихся в школе; 

- обеспечение механизма взаимодействия школы с правоохранительными органами, 

представителями лечебно-профилактических, образовательных 

учреждений, муниципальных центров и других организаций по вопросам профилактики 

безнадзорности правонарушений, защиты прав детей; 

- оказание помощи родителям (законным представителям) по вопросам  

детей. 

Межведомственное взаимодействие между школой и органами профилактики является одним из 



 

наиболее значимых условий эффективности индивидуальной коррекционной работы, социальной, 

психологической и педагогической поддержки, т.к. осуществляется комплекс мероприятий, 

направленных на правовое просвещение учащихся, проведении программных мероприятий по 

нравственному воспитанию, объединении усилий всех организаций, учреждений и служб, 

заинтересованных в решении проблемы безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

Модуль «Социальное партнёрство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства школы при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнёров, 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-партнёров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, родительские, 

совместные),  куда  приглашаются  представители  организаций-  партнѐров,  на  которых 

обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального образования, 

региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 

окружение. 

С целью общего и дополнительного образования для развития учащихся: школа поддерживает 

отношения сотрудничества: c учреждениями села и района : Сурским агротехнологическим техникумом, 

Районным историко-краеведческим музеем, ЦРБ , СДК, ЦДТ, ДЮСШ, со специализированными 

организациями: администрацией МО «Сурский район», МО МВД России «Карсунский», УМТиСР 

Ульяновской области по Сурскому району, Детской районной поликлиникой, КДН, Военкоматом, 

Редакцией газеты «Сурская правда». 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства школы предусматривает: 

− участие представителей организаций-партнеров, в том числе всоответствии 

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-партнеров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

− проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при соблюдении 

требований законодательства Российской Федерации; 



 

− открытые дискуссионные площадки (детские, педагогические, 

родительские, совместные), на которые приглашаются представители организаций-партнеров, 

на которых обсуждаются актуальные проблемы, касающиеся жизни школы, муниципального 

образования, региона, страны; 

− социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися, педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальноеокружение. 

Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» включает профессиональное просвещение, диагностику и консультирование 

по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб обучающихся. Реализация 

воспитательного потенциала профориентационной работы школы предусматривает: 

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

расширяющие знания обучающихся о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, 

условиях той или иной профессиональной деятельности; 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

− экскурсии на предприятия города, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы; 

− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

− организация на базе пришкольного детского лагеря профориентационных смен с 

участием экспертов в области профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с 

профессиями, получить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки; 

− совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн курсов 

по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими 

будущей профессии; 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в обязательную часть образовательной программы или в рамках дополнительного 



 

образования. 

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,  формирующиеготовность 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.  

Социокультурное  пространство  школы составляет  

Дом культуры. Со всеми учреждениями школа поддерживает отношения сотрудничества с целью 

общего и дополнительного образования для развития учащихся, в котором одинаково заинтересованы 

все взаимодействующие стороны. 

Со всеми образовательными учреждениями налажено тесное сотрудничество. Учащиеся нашей 

школы ежегодно посещают Дни открытых дверей, а также принимают их в стенах школы. 

• работу с родителями (законными представителями): 

- Родительские собрания. 

- Классные часы. 

- Индивидуальные консультации. 

Диагностическую работа по изучению личностных особенностей и профессиональных 

склонностей обучающихся 8-11 классов, определению сфер профессиональных 

предпочтений обучающихся, что позволяет своевременно выявлять трудности в 

профессиональном самоопределении школьников, а также проблемы личностного 

характера: 

- Ежегодное анкетирование для учащихся 8-11 классов «Мои профессиональные 

намерения». 

• циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего: 

- «Урок занятости» для учащихся 10-11 классов. 

- «Урок профориентации» для учащихся 9-11 классов. 

- «Месячник профориентации» (1-11 классы). 

- Профориентационные встречи. 

- Дни дублера. 

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

(ситуаций, в  которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 
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расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора 

профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности. экскурсии на предприятия поселка, района, города, 

дающие школьникам начальные представления о существующих профессиях и 

условиях работы людей, представляющих эти профессии: 

- Всероссийская акция «Неделя без турникетов». 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, тематических профориентационных парков, 

профориентационных лагерей, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах . 

• организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты 

в области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

• совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайн- тестирования, прохождение онлайн курсов по интересующим 

профессиям инаправлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных 

проектов, созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно- 

тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение открытых 

уроков: 

- Всероссийский проект «Шоу профессий». 

- «Билет в будущее» — всероссийский проект ранней профессиональной ориентации школьников 6−11 классов. 

- Всероссийская интерактивная цифровая платформа для 

профориентации школьников «Проектория» (Всероссийские открытые 

уроки про самые крутые специальности и развивающиеся отрасли). 

- Всероссийский образовательный проект в сфере 

информационных технологий 

«Урок цифры». 

• индивидуальные консультации психолога для школьников и 

их родителей по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных 

индивидуальных особенностей детей, которые могут иметь значение в 

процессе выбора ими профессии; 

• освоение школьниками основ профессии в рамках 

различных курсов по выбору, включенных в основную образовательную 

программу школы, или в рамках курсов дополнительного образования: 
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- Спецкурс внеурочной деятельности

 «Основы финансовой грамотности». 

 

 

 

 

 

 

Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Действующее на базе школы детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности 

интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). 

В школе действуют следующие общественные объединения: 

Цель: Реализация права обучающихся на участие в управлении 

образовательным учреждением и создание условий для реализации лидерских 

качеств, развития инициативы, творческого потенциала учащихся. Действующее на 

базе школы детские общественные объединения - это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов дляреализации общих 

целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой 

является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных 

объединениях (ст. 5). 

Российское движение школьников  - общественно государственная 

детско-юношеская организация, деятельность которой целиком 

сосредоточена на развитии и воспитании школьников. В своей деятельности 

стремится объединять и координировать организации и лица, 

занимающиеся воспитанием подрастающего поколения и формирования 

личности (Организация создана в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 29 октября 2015г. №536 «О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско- юношеской 

организации «Российское движение школьников»). В своей деятельности 

РДДМ (первичное отделение) реализует Календарь дней единых действий 

Российского движения школьников и основные направления: 

-военно-патриотическое направление, «Юнармия» - отряд «Катюша». 

Военно-патриотическое 

организация мероприятий военно- патриотической 

направленности,обеспечение участия в них юнармейцев; начальная военная 

подготовка; 

-занятия военно-прикладными видами спорта, в том числе 

подготовка команд к военно- спортивной игре «Зарница»; 

военно-тактические игры: личностное развитие - курс лидерского 

мастерства, курс этикета, волонтерский юнармейский центр, курс 
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финансовойграмотности. 

Военно-историческое 

– поисковая работа в школьном музее Юнармейское техническое 

творчество 

- курс киберспортивных игр, курс 

начального программирования;  

Художественно-эстетическое 

развитие 

- курс патриотической песни; курс батального 

изобразительного искусства. Активисты движения первых ежегодно 

проводят мастер-классы, открытые лектории, 

принимают участие во встречах с 

интересными людьми. Гражданская 

активность. 

Члены движения первых вовлекают в добровольческую 

деятельность активистов волонтёрской деятельности из всех 

классов МОУ СШ с.Хмелёвка для оказания помощи социально- 

незащищенным группам населения, что формирует 

ценностидоброты и милосердия; 

-в организацию культурно-просветительских мероприятий в музеях, 

библиотеках, парке и т.д., что способствует развитию социальных и 

коммуникативных навыков; для помощи в проведении и в инициативе 

организации спортивных, образовательных, социокультурных мероприятий 

местного, регионального и всероссийского уровней, чтобы стать 

участникамиакций на уровне России (Всероссийские профилактические 

акции и др.) 

Активисты  принимают участвуют в природоохранной 

деятельности, организовывают экологические мероприятия, акции и 

конкурсы, проводят исследования и реализуют свои социальные проекты. 

Ежегодно обучающиеся участвуют в акции по расчистке мусора, уборке 

территории как пришкольной, таки всего села. 

Информационно-медийное направление 

Обеспечение мотивации и объединения школьников в современное 

детское движение, которое способствует воспитанию будущих граждан как 

коммуникативных, творческих, свободно 

мыслящих личностей, обладающих аналитическим мышлением, 

умением аргументировано отстаивать свою позицию,владеющих 

современным2и6 медиакомпетенциями и имеющих высокий уровень 

медиакультуры; 

-создание новостных групп классов в социальных сетях; 

-информирование Регионального отделения  

о своей работе. Личностное развитие 

Активисты Движения первых МОУ СШ с. Хмелёвка стремятся 

вовлекать обучающихсяв организацию творческих событий - фестивалей и 

конкурсов, акций и флешмобов. Активисты являются примером здорового 

образа жизни обучающихся, организуя:-профильные события - фестивали, 
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конкурсы, соревнования, акции попрофилактике вредных привычек и 

антисоциального 

поведения; 

-мероприятия, направленные на популяризацию комплекса ГТО; 

-поддержку работы спортивных секций; 

-интерактивные игры, семинары, мастер-классы, открытые 

лектории,встречи со специалистами; 

Активисты движения первыхпомогают в профориентационной 

работе и популяризации профессий среди сверстников по проектам «Билет в 

будущее», 

«Проектория», «Открытые уроки» и др. Воспитание в рамках 

осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения (Председатель, Совет), подотчетность выборных органов 

общему собранию объединения; ротация состава выборных органов и т. 

п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый 

опыт гражданскогоповедения; 

-организацию общественно полезных дел, дающих 

обучающимся возможность получить важный для их личностного 

развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, 

своей школе, обществу в целом; развитьв себе такие качества, как 

забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться: 

-посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым людям; 

-совместная работа с учреждениями социальн социальной сферы 

(проведение культурно- просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих учреждений, помощь в благоустройстве территории 

данных учреждений и т.п.); 

-участие обучающихся в работе на прилегающей к школе 

территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройствоклумб) и др.; 

-клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

РДДМ дляобсуждения вопросов управления объединением, планирования 

дел в школе и поселении, совместного празднования знаменательных для 

членов объединения событий; 

Рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации 

деятельности РДДМ, привлечения в него новых участников (проводятся в 

форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); поддержку и развитие в детском 

объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающегося чувство общности с другими его 

членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении 

(реализуется посредством введения особой символики 

детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 

члены детского 

объединения, создания и поддержки в интернете странички детского 
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объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-

центрадетского объединения, проведения традиционных огоньков – 

формыколлективного анализа проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения вцелом. 

В рамках РДДМ обучающиеся взаимодействуют с различными 

социальнымипартнёрами: школой, семьёй, общественными 

организациями, учреждениями культуры и спорта, средствами массовой 

информации и пр., что формирует единоевоспитательное пространство 

школы, муниципалитета, региона, страны. 

Мероприятия РДДМ также позволяют формировать личностные 

результаты образования школьников, в т.ч. базовые национальные 

ценности, на формировании развитие которых направлены программы 

воспитательной работы собучающимися. Участие детей в конкурсах, 

акциях, проектах Российского движения школьников способствует 

решению задач 

дополнительного образованиядетей по обеспечению их адаптации к жизни 

в обществе, профессиональной ориентации, выявлению и подде2р7жке детей, 

проявивших выдающиесяспособности. 

РДДМ способствует формированию лидерских качеств школьников, 

устойчивой мотивации к достижению социально значимых целей, 

выступаетважным фактором развития личности 

ребенка, ее социализации и является начальной 

ступенью демократии, истоком гражданственности, 

развития социального творческого потенциала.содействие 

в совершенствовании государственной политики в 

области воспитания подрастающего поколения; 

– содействие формированию личности на основе присущей 

российскому обществу системы ценностей. 

-  (Школьный Спортивный Клуб). 

Спортивный клуб - общественное объединение, осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том 

числе в соответствии с Федеральным законом от 19 мая 1995 г. N 82-ФЗ "Об 

общественных объединениях"1 и настоящим Порядком. 

Создается и осуществляет свою деятельность в целях вовлечения 

обучающихся в занятия физической культурой и спортом, развития и популяризации 

школьного и студенческого спорта. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

• утверждение и последовательную реализацию в детском 

общественном объединении демократических процедур (выборы 

руководящих органов объединения, подотчетность выборных органов 

общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 

дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 
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• организацию общественно полезных дел, дающих детям 

возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, 

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

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 

Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; 

совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-

просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих 

учреждений, помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); 

участие школьников в работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное 

время.  поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство 

причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством 

введения особой символики детского объединения, проведения ежегодной 

церемонии посвящения в члены детского объединения, создания и поддержки 

интернет-странички детского объединения в соцсетях, 

организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых 

детскимобъединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в 

волонтерских акциях, деятельности на благо конкретных людей и 

социального окружения вцелом. Это может быть как участием школьников 

в проведении разовых акций, 

которые часто носят масштабный характер, так и постоянной деятельностью 

школьников. 

Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. 

Функции школьных медиа как инструмента воспитания: 

-информационная, обучающая (законы построения информации, ее 

интерпретирования), социально-ориентирующая (формирование активной 

социальной позиции обучающихся, умение взаимодействовать в разновозрастном 

коллективе), регулятивная, организаторская, коммуникативная, 

профориентационная. 

Участие обучающихся в системе школьных медиа развивает такие важные 

личностные качества, как коммуникабельность, общую эрудицию, уровень 

культуры, выразительность речи, дисциплину и ответственность за порученное 

дело, позволяет максимально проявить учащимися свои возможности в избранной 

области деятельности, влияет на профессиональное самоопределение. 

Модуль «Школьные спортивные клубы» 
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Важное место в развитии внеурочной физкультурно-оздоровительной и 

спортивной деятельности школы занимают школьные спортивные клубы, которые 

призваны осуществлять работу: 

- по пропаганде здорового образа жизни; привлечению школьников к 

систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

общефизической подготовке; организации занятий по видам спорта на уровне 

начальной подготовки; проведению физкультурных и спортивных 

мероприятий; подготовке к участию школьных команд в

 официальных  соревнованиях различного уровня. В школе состоялось 

открытие школьного спортивного клуба «Ритм». Были разработаны 

эмблема, девиз. 

ШСК оказывает активное содействие физкультурному и духовному 

воспитанию учащихся с крепким здоровьем и высоким уровнем психофизической 

готовности к труду и защите Родины, формированию у них в высоких нравственных 

качеств, организации спортивного досуга. 

ШСК выполняет следующие функции: 

- организует для обучающихся, работников и членов их семей 

систематические занятия физической культурой, спортом и туризмом в 

спортивных секциях и командах, группах оздоровительной 

направленности, любительских и других объединениях и клубах по 

интересам, физкультурно- спортивных центрах; 

- проводит  массовые  физкультурно-оздоровительные  мероприятия, 

спортивные праздники, дни здоровья, спартакиады, соревнования; 

- проводит работу по физической реабилитации 

обучающихся, имеющих отклонения в состоянии здоровья и слабую 

физическую подготовленность; 

- устанавливает и поддерживает связи с детско-юношескими 

спортивными школами и другими спортивными организациями; 

- принимает непосредственное участие

 в организации работы зимних и

 летних оздоровительно-спортивных лагерей; 

- способствует развитию самодеятельности и 

самоуправления в работе Клуба. Совместно с 

администрацией учебного заведения: 

- обеспечивает контроль за учебно-тренировочным процессом в 

секциях, оздоровительных группах, командах Клуба. Формирует сборные 

командышколы по видам спорта и обеспечивает их участие в спортивных 

соревнованиях; 

- организует и проводит смотры, конкурсы на лучшую 

постановку массовой физкультурно- оздоровительной и спортивной работы 

среди классов. 

- Модуль «Школа – территория здоровья» 
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На школу возложено множество задач, среди которых приоритетной является 

сохранение и укрепление физического, психического и нравственного здоровья 

средствами образования. Для обеспечения системного подхода к деятельности по 

здоровьесбережению должны быть вовлечены все участники образовательных 

отношений. Систематическая работа при этом будет направлена на: 

- развитие навыков безопасности и формирования безопасной среды 

в школе, в быту, на отдыхе; 

- формирование представлений об информационной безопасности, 

о девиантном поведении; 

- профилактику правонарушений среди несовершеннолетних и 

выполнение Концепции профилактики злоупотребления психоактивными 

веществами в образовательной среде; 

- формирование у учащихся культуры здорового образа жизни, 

ценностных представлений о физическом здоровье, о ценности духовного и 

нравственногоздоровья; 

- формирование у учащихся навыков сохранения собственного 

здоровья, овладение здоровьесберегающими технологиями в процессе 

обучения и во внеурочное время; 

- формирование представлений о ценности занятий физической 

культурой и спортом, понимания влияния этой деятельности на развитие 

личности человека, на процесс обучения и взрослой жизни. 

Действенными формами работы в данном направлении воспитательной 

деятельности являются: 

• программы и проекты, направленные на 

обеспечение безопасности учащихся 

(в рамках деятельности отряда юных инспекторов дорожного движения, 

проведение тематических классных часов, учений и игр по основам безопасности, 

оказания первой медицинской помощи); 

• мероприятия и проекты, направленные на воспитание 

ответственного отношения к состоянию своего здоровья, на профилактику 

развития вредныхпривычек, различных  форм 

асоциального поведения, оказывающих отрицательное воздействие на здоровье человека (например, регулярное проведение профилактических  мероприятий,  лекций, встреч с медицинскими работниками, сотрудниками правоохранительных 

органов,   детскими и  

подростковыми психологами, проведение дней здоровья, олимпиад и 

конкурсов); 

• мероприятия и проекты, направленные на обеспечение условий 

для занятий физической культурой и спортом (работа школьных 

спортивных секций, работа ШСК, проведение разнообразных спортивных 

мероприятий, состязаний, проведение школьных олимпийских игр, 

традиционных дней здоровья, конкурс « Мама, папа , я – спортивная 

семья!» и др.); 
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• мероприятия и проекты, направленные на формирование здорового 

образа 

жизни и культуры здоровья (научно-исследовательская деятельность 

учащихся по теме здорового образа жизни, Дни здоровья, викторины, конкурсы 

между классами по данной тематике, дни единых действий, ярмарки и мероприятия 

на свежем воздухе, работа летнего оздоровительного лагеря с дневным пребыванием 

детей и др.); 

• организация горячего питания; 

• реализация системы двигательной активности учащихся как 

компонентапо 

воспитательной работы школы, в т. ч. организация динамических пауз, как 

вовремя уроков, так и вне, подвижные игры на перемене в начальной школе, 

РАЗДЕЛ II3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

Кадровое обеспечение 

В школе имеется функционал, связанный с планированием, организацией, 

реализацией, обеспечением воспитательной деятельности; по вопросам повышения 

квалификации педагогических работников в сфере воспитания, психолого-

педагогического сопровождения обучающихся. 

- Директор. 

- Заместитель директора по воспитательной работе. 

- Заместитель директора по информатизации в образовательном 

процессе. 

- Советник директора по воспитанию и

 взаимодействию с детскими общественными 

объединениями. 

- Старшая вожатая. 

- Учителя-предметники. 

- Классные руководители. 

- Социальный педагог. 

- Педагог-психолог. 

- Учитель-логопед. 

- Библиотекарь. 

- Нормативно-методическое обеспечение 

Согласно Федеральному закону от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по 

вопросам воспитания обучающихся», с 2021 года в состав основных 

образовательных программ школы должны входить рабочая программа воспитания 
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и календарный план воспитательной работы. 

В связи с изменениями закона "Об образовании в Российской Федерации" 

локальные акты  школы  были  приведены  в соответствие с программой ВР: 

1. Программа развития ОО 

2. Образовательная программа. 

3. Приказ о внедрении программы воспитания. 

4. Локальные акты по ВР: 

• Положение о классном руководстве. 

• Положение о рабочей программе по предметам. 

• Положение об организации внеурочной деятельности. 

• Положение об ученическом самоуправлении. 

• Методические рекомендации по подготовке и проведению урока. 

• Другие локальные акты по модулям программы ВР. 

 

Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами ожидаемых результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

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. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

-взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

-приоритет анализа сущностных сторон воспитания. Ориентирует на 

изучение, прежде всего, не количественных, а качественных 

показателей, таких как сохранение уклада школы, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, 

стиль общения, отношений между педагогами, обучающимися и 

родителями (законными представителями); 

− развивающий характер осуществляемого анализа. 

Ориентирует на использование результатов анализа для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, 

умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, 
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форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами); 

− распределённая ответственность за результаты 

личностного развития обучающихся. Ориентирует на понимание того, что 

личностное развитие обучающихся — это результат как организованного 

социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), таки их стихийной социализации и 

саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитательной работе при наличии) с последующим обсуждением 

результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. Основным способом получения информации о результатах 

воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое 

наблюдение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихсяудалось решить за прошедший 

учебный год? какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему? какие 

новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу? 

2. Состояние организуемой совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(совместно с советником директора по воспитательной работе при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, актива совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и 

их родителями (законными представителями),педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных: 

− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

− деятельности классных руководителей и их классов; 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 
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− организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

− внешкольных мероприятий; 

− создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

− взаимодействия с родительским сообществом; 

− деятельности ученического самоуправления; 

− деятельности по профилактике и безопасности; 

− реализации потенциала социального партнерства; 

− деятельности по профориентации обучающихся; 

− действующих в школе детских общественных объединений; 

− работы школьного музея (музеев); 

− работы школьных спортивных клубов; 

− работы школьного театра. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работа при наличии) в конце учебного года, рассматриваются и 

утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным органом 

управления в школе. 

Окружающая ребенка предметно-пространственная среда МОУ СШ 

с.Хмелёвка обогащает внутренний мир ребёнка, способствует формированию у 

негочувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, 

поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию ребенком учреждения. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формыработы с предметно- пространственной средой школы как: 

-оформление внешнего вида здания, фойе при входе в 

общеобразовательнуюорганизацию государственной символикой 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования «Хмелевское сельское поселение» (флаг, 

герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

-организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственногофлага Российской Федерации; 

-размещение карт России, регионов, муниципальных 

образований (современных и исторических, точных и стилизованных, 

географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными 
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обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов 

местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

-изготовление, размещение, обновление художественных 

изображений(символических, 

живописных, фотографических, природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 

-организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звуковогопространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

-разработку, оформление, поддержание, использование в 

воспитательном процессе «Мест гражданского почитания» на 

прилегающей территории для общественно- гражданского почитания 

лиц, памятников, мест, событий в историиРоссии; 

-оформление и обновление «мест новостей», стендов, содержащих 

вдоступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско- патриотического, духовно-нравственного содержания, 

фотоотчёты обинтересных событиях, поздравления педагогов и 

обучающихся и т. п.; 

-разработку и популяризацию символики общеобразовательной 

организации(эмблема, флаг, логотип, элементы костюма обучающихся и т. 

п.), используемой как повседневно, так и в торжественные моменты;-

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческихработ школьников, позволяющих им реализовать свой 

творческий потенциал, а также знакомящих их с работами друг друга; 

фотоотчетов об интересных 

событиях, происходящих в школе; 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, 

оборудование водворе школы спортивных и игровых площадок; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимсяпроявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод 

для длительного общения классного руководителя со своими 

детьми; 

событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческихвечеров, выставок, собраний и т.п.); 

-совместная с детьми разработка, создание и поп2у3ляризация особой 

школьной символики(флаг, эмблема класса, элементы школьной формы и 

т.п.),используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моментыжизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, основных школьных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 
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-акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-пространственной среды (стенды, плакаты) на важных для 

воспитания ценностяхшколы, ее традициях, правилах. 

Модуль «Школьный лагерь» 

Данный модуль реализуется на базе МОУ СШ с. Хмелёвка в летнем 

оздоровительном лагере с дневным пребыванием детей «Ромашка» в одну 

смену по установленной дисклокации. 

Реализация модуля возможна как в очном, так и вдистанционном форматах. 

В лагере отдыхают учащиеся I и II ступени общего среднего 

образования. Обязательным является вовлечение в лагерь детей из 

семей, находящихся в СОП, детей-сирот, ребят из 

многодетных и малообеспеченных семей, детей-инвалидов. С 

наступлением школьных каникул работающим родителям очень трудно 

решить,что делать с детьми, которые остаются дома и ничем не 

занимаются. Улица, в таком случае, остается единственным 

привлекательным местом для развлечений. И в такой ситуации лагерь – 

настоящее спасение, так как ребенок не скучает домаи одновременно 

находится под присмотром взрослых, происходит активное включение 

детей и подростков в информационную среду лагеря, в том 

числе в сети Интернет в группах социальных сетей. 

Технология реализации модуля предполагает возможность 

коррекции содержания смены с учетом особенностей конкретного 

контингента участников. 

В практике модуля реализуется проект «Умные каникулы», в 

рамкахкоторого возможна реализация дополнительной 

общеобразовательной краткосрочной программы «Ассорти» 

Наш лагерь ставит перед собой цель сделать детский отдых 

максимальнополезным, качественным, безопасным, неповторимым и 

ярким. 

Значимость летнего периода для оздоровления и воспитания 

детей,удовлетворения детских интересов и расширения кругозора 

невозможнопереоценить. Проблемы организации летнего 

оздоровительного отдыха вытекаютиз объективных противоречий: 

Между потребностью семьи и государства иметь здоровое, 

сильноеподрастающее поколение и неудовлетворительным состоянием 

здоровья современных детей; 

Педагогической заботой, контролем и желанием детей иметь 

свободу,заниматься саморазвитием, самостоятельным творчеством. 

Главной целью модуля является организация образовательного и 

воспитательного пространства, посвященного активному и полезному 

отдыхудетей и подростков, развитию их навыков социализации и 

здорового образа жизни. 

 Задачи: 

Образовательные: 

-развитие познавательных интересов, расширение кругозора, 

приобщение кпродуктивной творческой деятельности; 

-организация деятельности, направленной на изучение 

культуры и традицийнародов Ульяновской области. 
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Развивающие: 

-выявление и развитие творческого потенциала ребенка, 

включение участников смены в   творческую развивающую 

коллективную и индивидуальнуюдеятельность; 

- максимальное развитие личности ребенка, раскрытие его 

способностей наоснове реализации духовных, интеллектуальных, 

двигательных потребностей; 

-развитие коммуникативных способностей 

участников смены. Воспитательные: 

-воспитание гражданственности, патриотизма, бережного отношения 

к природе, приобщения к духовности и формирования морально - 

нравственныхценностей, взглядов, идеалов у подрастающего поколения; 

-приобретение норм социальной жизни, поведения в коллективе, 

культурывзаимодействия детей в группе сверстников; 

-формирование у школьников 

навыков общения и толерантности. 

Оздоровительные: 

-создание комфортной социально-психологической 

атмосферы дляфизического и психического оздоровления; 

-укрепление здоровья, привитие полезных привычек и устойчивых 

навыковздорового образа жизни. 

 

Методы реализации модуля: 

 

Данная программа реализуется через использование 

групповых, индивидуальных и коллективных форм работы, 

которые осуществляются сиспользованием следующих 

методов:Методы оздоровления: 

-витаминизация; 

-закаливание; 

-утренняя гимнастика; 

-спортивные занятия и соревнования; 

-беседы по гигиеническому воспитанию и профилактике 

травматизма;Методы воспитания: убеждение; поощрение; личный пример; 

Вовлечение каждого в деятельность; самоуправление. 

Методы образования: 

Словесные методы (объяснение, беседа, рассказ, диалог). 

Игра (игры развивающие, познавательные, подвижные, сюжетно-

ролевые, народные, игры на развитие внимания, памяти, воображения, 

настольные, деловыеигры). 

Проектно-конструкторские методы (разработка проектов, 

программ, сценариев праздников, моделирование ситуации, создание 

творческих работ),практическая работа (упражнения, тренинги, учебно-

исследовательская деятельность, 2к9амеральная обработка 

собранныхматериалов). 

Наблюдения (запись наблюдений).Квесты; 

-мозговой штурм;Флеш-
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мобы; Презентации; Акции; 

Фото-кросс; Экскурсии; 

Прогулки; Анкетирование. 

Одним из важнейших средств и методов организации 

воспитательногопространства является создание условий для проявления 

самостоятельности,инициативы, принятия решений и его самореализации. 

 

Реализация программы осуществляется по следующим 

направлениям:Спортивно- оздоровительное; 

Духовно-нравственное; Художественно-

эстетическое; Патриотическое; Эколого-

краеведческое. 

 

Спортивно-оздоровительное направление ориентировано на 

повышениеоценки значимости собственного здоровья для успешности в 

жизни, формирование твердых убеждений в необходимости ЗОЖ, 

вовлечение детей в различные формы физкультурно-оздоровительной 

работы, выработка иукрепление гигиенических навыков, расширение 

знаний об охране здоровья. 

Формы работы: утренняя зарядка, физкультминутки, спортивные 

игры,соревнования, эстафеты, подвижные игры на свежем воздухе. 

 

Духовно-нравственное направление ориентировано на раскрытие 

творческого потенциала и самореализацию, формирование у детей 

навыков работы в коллективе, умения брать ответственность на себя, 

уважительного отношения к мнению других, умения проявлять заботу об 

окружающей природе,развитие креативности. 

Формы работы: организация работы творческих мастерских; 

конкурсырисунков, газет; выставки декоративно-прикладного творчества; 

викторины;праздники, посещение, музеев, экскурсии. 

 

Художественно - эстетическое направление ориентировано на 

изучениепамятных мест, памятников; развитие умения видеть, 

чувствовать и пониматьпрекрасное и в природе, и в обществе, и в 

отношениях между людьми; формирование навыков культурного 

поведения и общения, привитие детям эстетического вкуса. 

Формы работы: фестиваль талантов; творческие конкурсы; 

оформлениеотрядных уголков, конкурсы рисунков. 

 

Патриотическое направление ориентировано на воспитание 

школьниковгражданами своей Родины, знающими и уважающими свои 

корни, культуру, традиции своей семьи, школы, родного края; формирование 

уважительного 

Отношения к памятникам истории и развития интереса к изучению 

родногокрая; 

формирование национальной, религиозной терпимости, развитие 

дружескихотношений; возрождение нравственных, духовных ценностей 

семьи и поиск эффективных путей социального партнерства детей и 
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взрослых; изучение жизни идеятельности знаменитых земляков. 

Формы работы: военно-патриотическая игра; беседы; 

викторины; конкурсырисунков; патриотические акции. 

 

Эколого - краеведческое направление ориентировано на 

изучение истории нашего края, воспитание бережного отношения к 

окружающей среде; повышениеуровня экологической культуры 

детей. 

Формы работы: беседы, конкурсы плакатов, экологический 

десант,экскурсии, изготовление поделок из природного материала. 

Важным направлением воспитательной работы в летнем 

оздоровительномлагере с дневным пребыванием детей является 

организация работы объединений, секций,кружков по интересам  
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3.Организационный раздел 
 

3.1.Учебный план начального общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка  

Пояснительная записка   к учебному плану для  4  классов на 2024 – 2025 учебный год 

 

 
                                  
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану для 4 классов на 2024 – 2025 учебный год 

 

Учебный план начального общего образования (далее - УП НОО)  разработан в соответствии с требованиями 

федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования, формируется в 

соответствии с: 

⎯ Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

⎯ Закон Ульяновской области от 13.08.2013г №134-ЗО «Об образовании в Ульяновской области»»; 

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»; 

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010№ 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»; 

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования»; 

⎯ приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от № 1598 

⎯ Письмо Роспотребнадзора от 10.08.2020; 

⎯ Совместное письмо Минпросвещения и Роспотребнадзора от 12.08.2020; 

⎯  Распоряжение Министерства образования Ульяновской области от 22.03.2013г №705-р «О преподавании в 

общеобразовательных учреждениях  Ульяновской области комплексного учебного курса «Основы религиозных 

культур и светской этики» в 2013-2014 учебном году». 

⎯ Приказ Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования” 

⎯  Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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" 

⎯ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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"ъ 

⎯  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N. 413 «Об утверждение федерального

 государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;письмом Минобрнауки России 

от 06.12.2017 № 08-2595 «О методических рекомендациях органам исполнительной власти субъектов 
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Российской Федерации, осуществляющим государственное управление в сфере образования, по вопросу 

изучения государственных языков республик, находящихся в составе Российской Федерации». 

⎯ Федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утверждённого приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 (с изменениями и дополнениями от 23.12.2020).  

⎯ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования"; 

⎯ Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

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

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 115; 

⎯ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 «О внесении изменений в 

федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254»; 

⎯ Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 12.11.2021 № 819 «Об утверждении Порядка 

формирования перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

⎯ Уставом МОУ СШ с.Хмелёвка 

1. Целевые ориентиры. 

Учебный план: 

• фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся; 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам; 

• определяет формы промежуточной аттестации учащихся. 

2. Гигиенические требования к условиям обучения учащихся в ОУ 

Учебный план сбалансирован относительно перегрузки обучающихся и не превышает гигиенические 

нормы учебной нагрузки. 

Продолжительность учебного года составляет:; 

- в 4 классах – 34 учебные недели.   

Учащиеся 4  классов обучаются по пятидневной учебной неделе.  

В 4 классах продолжительность урока  40 минут. 

В середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут.  

Максимальная недельная нагрузка соответствует нормам СанПиНа.  

Классы  4 

Недельная аудиторная нагрузка при 5-

дневной неделе  
23 

3. Структура и содержание учебного плана.  

На уровне начального общего образования реализуется учебно–методический комплекс «Школа 

России». 

Образовательная  система  «Школа России» направлена на реализацию системно-деятельностного 

подхода как основного механизма достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования в контексте ФГОС НОО.  

 Учебный план для 4 класса на 2024 – 2025 учебный год полностью реализуется в соответствии с 

требованиями обновленных ФГОС НОО, утверждёнными приказом Министерства просвещения Российской 



261 
 

Федерации от 29.12.2012 № 289 "Об утверждении федерального образовательного стандарта начального 

общего образования". 

. Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных предметных 

областей, которые реализуются в образовательной организации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) 

обучения. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения родного языка 

осуществляется на основании письменных заявлений родителей (законных представителей). 

Учебный план для 4 класса обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования и  определяет: 

- структуру обязательных предметных областей «Русский язык и литературное чтение», «Родной язык 

и литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание (окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Труд(Технология)», «Физическая культура»; 

- учебное время, отводимое на изучение предметов по классам (годам) обучения; 

- максимальный объѐм аудиторной нагрузки обучающихся. 

Учебный план начального общего образования состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

достижение важнейших целей современного начального образования: 

- формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к общекультурным,  

национальным и этнокультурным ценностям; 

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих ступенях основного  общего 

образования, их приобщение к информационным технологиям; 

- формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных ситуациях; 

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана определяет структуру обязательных предметных областей: 

• русский язык и литературное чтение (русский язык, литературное чтение);  

• родной язык и литературное чтение на родном языке (родной язык, литературное чтение на 

родном языке);  

• иностранный язык (иностранный язык); 

• математика и информатика (математика, информатика); 

• обществознание и естествознание (окружающий мир); 

• основы религиозных культур и светской этики; 

•  искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (технология); 

• физическая культура (физическая культура). 

Обязательные предметные области и основные задачи реализации содержания предметных 

областей 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 

Русский язык и 

литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 

государственном языке Российской Федерации, как средстве общения людей разных 

национальностей в России и за рубежом.  

Развитие диалогической и монологической устной и письменной речи,  

коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств,  способностей к 

творческой деятельности. 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

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 
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на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и эстетических чувств, 

способностей к творческой деятельности на родном языке. 

Иностранный язык Формирование дружелюбного отношения и толерантности к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с 

детским фольклором и доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и письменной форме с 

носителями иностранного языка, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на иностранном языке. 

Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического мышления, 

воображения, обеспечение первоначальных представлений о компьютерной 

грамотности. 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, 

региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нем. Формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование психологической 

культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 

самосовершенствованию. Формирование первоначальных представлений о светской 

этике, об отечественных традиционных религиях, их роли в культуре, истории и 

современности России. 

Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально 

ценностному восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к окружающему миру. 

Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, осуществление 

поисково-аналитической деятельности для практического решения прикладных задач 

с использованием знаний, полученных при изучении других учебных предметов, 

формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности. 

Физическая культура Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному 

и социальному развитию, успешному обучению, формирование первоначальных 

умений саморегуляции средствами физической культуры. Формирование установки 

на сохранение и укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 

жизни. 

Предметная область «Русский язык и литературное чтение» реализуется в рамках учебных 

предметов «Русский язык» и «Литературное чтение». Назначение предмета  «Русский язык» на уровне 

начального общего образования состоит в том, чтобы заложить основу формирования функционально 

грамотной личности, обеспечить языковое и речевое развитие обучающихся.  В 4 классе на изучение 

учебного предмета «Русский язык» отводится 4 ч в неделю, в том числе 1 ч добавлен из части, формируемой 

участниками образовательных отношений.  

«Литературное чтение» - один из основных предметов в системе подготовки обучающихся на уровне 

начального общего образования. На изучение учебного предмета выделено в 4 классе -3 часа в неделю.  

Предметная область «Родной язык и литературное чтение на родном языке» реализуются в рамках 

учебных предметов «Родной язык», «Литературное чтение на родном языке».  На основании заявлений 

родителей учащихся в качестве родного языка изучается  русский язык .  

Изучение учебного предмета «Родной язык» направлено на воспитание ценностного отношения к 

родному языку как хранителю культуры, включение в культурно-языковое поле своего народа, формирование 

первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства России, о 

языке как основе национального самосознания. 

Учебный предмет «Литературное чтение на родном языке» направлен на формирование у 

обучающихся понимания родной литературы как одной из основных национально-культурных ценностей 

народа, как особого способа познания жизни, как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 



263 
 

Учебные предметы «Родной язык» и «Литературное чтение на родном языке» реализуется за счет 

часов русского языка и литературного чтения из обязательной части учебного плана. На их изучение 

отводится по 0,5 часу в неделю из обязательной части, в 3-4 классе-по 17 ч в год. 

Предметная область «Иностранный язык» реализуются через учебный предмет «Иностранный 

язык». В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык» у обучающихся формируются 

первоначальные представления о роли и значимости иностранного языка в жизни современного человека.   

В рамках учебного предмета «Иностранный язык» изучается немецкий язык,  который введен на 

уровне начального общего образования в объеме 2-х часов в неделю, 68 часов в год. 

Предметная область «Математика и информатика» на уровне начального общего образования 

реализуется через учебный предмет «Математика», который  направлен на  формирование начальных 

математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также 

оценки их количественных и  пространственных отношений; овладение основами логического и 

алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи. 

На изучение предмета «Математика» отведено 136 часов в год. Обеспечение первоначальных 

представлений о компьютерной грамотности включено в содержание учебных предметов «Математика», 

Труд(Технология), а также внеурочной деятельности (1 час в неделю). Тем самым закладываются основы 

логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения .  

Предметная область «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» реализуется в 

рамках учебного предмета «Окружающий мир (человек, природа, общество)», который приучает детей к 

целостному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению 

основ знаний в основной школе. Учебный предмет «Окружающий мир» изучается  2 часа в неделю, 68 часов в 

год. 

Предметная область «Искусство» реализуется в рамках учебных предметов «Изобразительное 

искусство» и «Музыка». Учебные предметы данной предметной области позволяют реализовывать 

творческий потенциал обучающихся и развивать художественный вкус, интеллектуальную и 

эмоциональную сферу, способности оценивать окружающий мир по законам красоты. На изучение 

учебных предметов отводится по 1 часу в неделю, 34 часа в год.  

Предметная область Труд(Технология) на уровне начального общего образования реализуется в 

рамках учебного предмета Труд(Технология).  Данный предмет дает возможность получения 

представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни, дает представление о 

профессиях. На изучение данного учебного предмета отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом «Физическая 

культура», который направлен на формирование основ здорового образа жизни.  Объем часов, отводимых 

на данный учебный предмет, позволяет в полной мере реализовать требования ФГОС НОО, удовлетворить 

запросы обучающихся, родителей (законных представителей): по ФГОС-4 кл. – 3ч в неделю.. 

Обязательная часть учебного плана содержит все предметы, определенные в федеральном 

государственном образовательном стандарте начального общего образования и реализуется в полном объеме. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей участников образовательных отношений. за счет часов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений отводится 1 час на русский язык. 

 

Для достижения качественных результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, в целях обеспечения индивидуальных программ развития учащихся и включения 

деятельностных форм обучения учебный план предусматривает время на творческую и проектную 

деятельность. Внеурочная деятельность в 4 классах осуществляется во второй половине дня по направлениям: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Данные занятия проводятся по выбору учащихся и их родителей (законных представителей) на базе школы 

4. Формы промежуточной аттестации обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится, начиная со второго класса по учебному предмету, курсу, 

дисциплине, модулю, отнесенному к обязательной части учебного плана.  

 Учебный план  

начального общего образования (5-дневная  неделя) 
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Сроки проведения промежуточной аттестации определяются основной образовательной программой 

начального общего образования (календарным учебным графиком начального общего образования МОУ СШ 

с.Хмелёвка на 2024-2025 учебный год).  

Промежуточная аттестация проводится по русскому языку и родному русскому языку в форме 

контрольного диктанта, по математике в форме контрольной работы, окружающий мир, родное литературное чтение,, 
литературное чтение,-в форме проверочной работы, музыка,изобразительное искусство,технология ,физическая культура-по 

годовым оценкам. 

Годовая отметка определяется как среднее арифметическое результатов триместровых (полугодовых) 

отметок по правилам математического округления. Округление результата проводится в пользу 

обучающегося. 

 

Сформированный таким образом, учебный план обеспечивает реализацию целей и задач основной 

образовательной программы начального общего образования школы, создает условия для реализации 

образовательного стандарта и удовлетворения образовательных потребностей обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 

 

Календарный учебный график 

НОО на 2024-2025 учебный год 

       

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 

ЗАПИСКА 

к календарному учебному графику на 2024-2025 учебный год 

 

                             Предметные области 

Учебные предметы  

классы 

Количество часов 

в неделюв МОУ 

СШ с.Хмелёвка Всего 

   IV 

 Обязательная часть  

        Русский язык  и литературное чтение  
Русский язык    3 3 

Литературное чтение    3 3 

          Родной язык и литературное чтение на       

родном языке 

Родной(русский) язык  
  

0,5 0,5 

Литературное чтение 

на родном(русском) 

языке» 

 
  

0,5 0,5 

                 Иностранный язык 

Иностранный язык 

(немецкий  ) 
   2 2 

                     Математика и информатика Математика     4 4 

                 Обществознание и естествознание Окружающий мир    2 2 

                    Основы религиозных         культур 

и светской этики 

Основы религиозных  

культур и светской 

этики. ОПК 

   1 1 

            Искусство 

Музыка    1 1 

Изобразительное 

искусство 
   1 1 

                     Технология  Труд(Технология )    1 1 

                      Физическая культура Физическая культура    3 3 

                               Итого    22 22 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

              Русский язык  и литературное чтение 
Русский язык  

  
1 1 

Максимально допустимая недельная нагрузка     23 23 
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Календарный     учебный     график     муниципального общеобразовательного 

учреждения средней школы с. Хмелёвка МО «Сурский район» Ульяновской области на 2024-2025 

учебный год является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательных отношений в учебном году. 

Календарный учебный график МОУ СШ с.Хмелёвка МО «Сурский район» Ульяновской области на 2024-

2025 учебный год учитывает в полном объеме возрастные психофизические особенности обучающихся и 

отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. 

2. Нормативную базу календарного учебного графика составляют: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с изменениями и дополнениями). 

2. 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 молодёжи». 

3. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 

года № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания» 

4. 
 

 

 

5. 
 

 

 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 г. № 115 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования» 

Изменения в календарный учебный график вносятся приказом директора по согласованию с 

Педагогическим советом. 

1. Организация образовательной деятельности осуществляется по триместрам. 

При этом наиболее рациональным графиком является равномерное чередование периодов учебы и 

каникул в течение учебного года – 5–6 недель учебных периодов чередуются с недельными каникулами. 

2. Режим работы - 5-дневная учебная неделя с учетом законодательства Российской 

Федерации. 

Продолжительность учебного года при получении начального общего и основного общего образования 

составляет : 

➢ для 3-4 классов – 34 недели; 

3. Учебный год начинается 2 сентября. Если этот день приходится на выходной день, то в 

этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Федеральная образовательная программа начального  общего образования, 

утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 372 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

начального общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229) 

Федеральная образовательная  программа  основного общего образования, 

утверждённая приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

18.05.2023 № 370 "Об утверждении федеральной образовательной программы 

основного общего образования" (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74223) 

https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html%23/sections/1
https://static.edsoo.ru/projects/fop/index.html%23/sections/2
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4. Учебный год заканчивается 23 мая 2025 года. Если этот день приходится на выходной 
день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. (т. е. в 
2024-2025 учебном году: 5-ти дневная учебная неделя – 23 мая). 

Для 9 класса окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

5. С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

6. Продолжительность учебных триместров и продолжительность каникул составляет: 

 
 Сроки триместров Сроки каникул Количество 

дней 

1 триместр 2.09.2024- 17.11.2024 07.10.2024-13.10.2024 7 дней 

18.11.2024-24.11.2024 7 дней 

2 триместр 25.11.2024-16.02.2025 30.12.2024-08.01.2025 10 дней 

17.02.2025-23.02.2025 7 дней 

3 триместр 25.02.2025-23.05.2025 07.04.2025-13.04.2025 7 дней 

 

 

4. для обучающихся 2-8 классов 

 Дата Количество учебных 

недель 
Начала триместра Окончания триместра 

1 триместр 2.09.2024 17.11.2024 11 недель 

2 триместр 25.11.2024 16.02.2025 11недель 

3 триместр 25.02.2025 23.05.2025 12 недель 

Итого 34 недели 

                                                                      

                                                                   Продолжительность урока во 2-11 классах 45 минут, за исключением 1 

класса, продолжительность урока в которых не должна превышать 40 минут. 

7. Продолжительность перемен между уроками составляет 10 минут, большой перемены 

(после 1 и 4 урока) – по 20 минут. Вместо одной большой перемены допускается после 1 и 

4 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять не менее 

20 минут. 

Кружковая работа, внеурочная деятельность проводятся во второй половине дня с учётом возрастных 

особенностей обучающихся в соответствии с расписанием (прилагается). 

Между началом внеурочной деятельности, кружковой работы и последним уроком устанавливается 
перерыв продолжительностью не менее 20 минут (в связи с подвозом детей в другие села). 

8. Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной 

Гигиеническими нормативами. 

9. Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

•  для обучающихся 2–4 классов – не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за 
счет урока физической культуры. 

•  . 
Учебный план обеспечивает введение и реализацию требований ФГОС, определяет общий объем 

нагрузки : 

➢ 23 часа в неделю для обучающихся 4 класса. 

 

10. Занятия начинаются 8 часов 30 минут и заканчиваются в 14 часов 55 минут. 

11. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 
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планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 

факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

12. Календарный учебный  график составляется  с учётом  мнений участников 

образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования 

для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

15.Распределение образовательной недельной нагрузки в течение учебной недели: 

Расписание уроков составлено с учётом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся в 

соответствии со шкалой трудности. 

Для обучающихся 

➢ для обучающихся 2 – 4-х классов – 2 – 3 уроках; 
 

 

16. График питания обучающихся. 
 

Питание 2 - 11 классов организовано по графику: 
 

 

Завтрак 2-4 классы 9.15 1-я перемена (20 мин) 9.35 

Обед 1-4 классы 12.10 4-я перемена (20 мин). 12.30 
 
 

17. Расписание звонков: 

17.1. ПОНЕДЕЛЬНИК 
 

 
 

Начало урока Режимное мероприятие во 2-11 классах Окончание урока 
8.15 ЗАРЯДКА 8.25 

8.30 Поднятие Государственного флага Российской 

Федерации 

8.40 

8.45 «Разговор о важном» 9.15 

9.15. 1 перемена (20 минут) 
Организация питания (завтрак) 

9.35 

9.35 1 урок 10.20 

10.20 2 перемена (10 минут) 10.30 

10.30 2 урок 11.15 

11.15 3 перемена (10 минут) 11.25 

11.25 3 урок 12.10 

12.10 4 перемена (20 минут) Организация питания (обед) 12.30 

12.30 4 урок 13.15 

13.15 5 перемена (10 минут) 13.20 

13.20 5 урок 14.05 

14.05 6 перемена (10 минут) 14.10 

14.10 6 урок 14.55 

            15.05   7 урок  

 

17.2. ВТОРНИК – ПЯТНИЦА 
 

 
 

Начало урока Режимное мероприятие во 2-9 классах Окончание урока 

8.15 ЗАРЯДКА 8.25 

8.30 1 урок 9.15 
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9.15. 1 перемена (20 минут) 

Организация питания (завтрак) 

9.35 

9.35 2 урок 10.20 

10.20 2перемена (10 минут) 10.30 

10.30 3 урок 11.15 

11.15 3 перемена (10 минут) 11.25 

11.25 4 урок 12.10 

12.10 4 перемена (20 минут) Организация питания (обед) 12.30 

12.30 5 урок 13.15 

13.15 5 перемена (5 минут) 13.20 

13.20 6 урок 14.05 

14.05 6 перемена (5 минут) 14.10 

14.10 7 урок 14.55 
   

 

 

18. Промежуточная аттестация в переводных классах: 

На основании Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» №273- ФЗ (ст.58,п.1-10; 

ст.28, часть3, п.10; ст.30, часть 2) освоение образовательной программы сопровождается промежуточной 

аттестацией обучающихся. 

Промежуточная аттестация в переводных 2-4, 5-8 классах проводится с 12 по 23 мая 2025 года без 

прекращения урочной деятельности в соответствии с Уставом и решением педагогического совета МОУ 

СШ с.Хмелёвка. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится письменно. Формы 

промежуточной аттестации обучающихся 2-4 классов 

 

 

 

Учебные предметы Формы    контроля    предметных и 

метапредметных     достижений. 

Русский язык Контрольная работа  

 

Родной русский язык Контрольная работа  

 

Литературное чтение  Проверка навыка чтения и информационных 

умений  

Литературное  чтение на родном 

(русском 

Проверка навыка чтения и информационных 

умений 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Практическая работа 

Музыка Практическая работа 

ИЗО Практическая работа 

Технология Практическая работа 

Физическая культура Сдача нормативов 

ОРКСЭ тест 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.План внеурочной деятельности 

План внеурочной деятельности в 4 классах МОУ СШ с.Хмелёвка 

 

              ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на достижение планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования с учётом выбора участниками образовательных 

отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлагаемого в 

МОУ СШ. 

Внеурочная деятельность в Учреждении осуществляется посредством 

различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, таких как 

экскурсии, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, конкурсы, 

соревнования, спортивные клубы, общественно полезные практики и другое. 

Назначение плана внеурочной деятельности – психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 

адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. 

Основными задачами организации внеурочной деятельности являются: 

-поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении планируемых 

результатов освоения программы начального общего образования; 

-совершенствование навыков общения со сверстниками и коммуникативных 

умений в разновозрастной школьной среде; 

-формирование навыков организации своей жизнедеятельности с учетом 

правил безопасного образа жизни; 

-повышение общей культуры обучающихся, углубление их интереса к 

познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей участников; 

-развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, становление 

качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном труде: умение 

договариваться, подчиняться, руководить, проявлять инициативу, ответственность; 

становление умений командной работы; поддержка детских объединений, 

формирование умений ученического самоуправления; формирование культуры 

поведения в информационной среде. 

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности в 

деятельностных формулировках.  При выборе направлений и отборе содержания 

обучения МОУ СШ учитывает: 

-особенности образовательной организации (условия функционирования, тип 

школы, особенности контингента, кадровый состав); 

-результаты диагностики успеваемости и уровня развития обучающихся, 

проблемы и трудности их учебной деятельности; 

-возможность обеспечить условия для организации разнообразных внеурочных 

занятий и содержательная связь с урочной деятельностью; 



 
 

 

 

 

-особенности информационно-образовательной среды образовательной 

организации, национальные и культурные особенности региона. 

 

Общий объем внеурочной деятельности не превышает 10 часов в неделю. Один час в 

неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим ее 

людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Внеурочные 

занятия «Разговоры о важном должны быть направлены на формирование 

соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного поведения в  обществе. Основной формат 

внеурочных занятий «Разговоры о важном» – разговор и (или) беседа с 

обучающимися. 

 Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией 

в мировой художественной культуре  и повседневной  культуре поведения, 

доброжелательным  отношением к окружающим и ответственным отношением к 

собственным поступкам. 

С учётом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

возможностей школы в МОУ СШ с. Хмелёвка реализуются следующие направления 

внеурочной деятельности. 

1. Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физическое 

развитие школьника, углубление знаний об организации жизни и деятельности с 

учетом соблюдения правил здорового безопасного образа жизни. «Здоровячок» (1-4 

классы). 

2. Проектно-исследовательская деятельность организуется как углубленное 

изучение учебных предметов в процессе совместной деятельности по выполнению 

проектов. Кружок «Активисты школьного музея» 

3. Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического общения 

и словесного творчества. 1 час в неделю – на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности «Разговоры 

о важном» (понедельник, первый урок), «Орлята России» 

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. 

«Школьный театр» (1-4 классы) 

5. Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучающихся о 

разнообразных современных информационных средствах и навыки выполнения 

разных видов работ на компьютере. Кружок «Инфознайка» 

6. Интеллектуальные марафоны организуются через систему 

интеллектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу и 

способности к самообразованию. «Становлюсь грамотным читателем» 



 
 

 

 

 

7. «Учение с увлечением!» включает систему занятий в зоне ближайшего 

развития, когда учитель непосредственно помогает обучающемуся

 преодолеть трудности, возникшие при изучении разных предметов. 

«Становлюсь грамотным читателем» (1-4 классы) 

      К участию во внеурочной деятельности привлекаются организации и 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта.
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План внеурочной деятельности 

НОО 

 

 

Направления Н

а

з

в

а

н

и

я 

Количество часов в неделю 

(Класс) 

 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

«Здоровячок» 1ч                    1-4 

Проектно-исследовательская 

деятельность 

«Орлята России» 1ч                    1-4 

Коммуникативная деятельность «Разговоры о 

важном». 

 

1ч                    1-4 

Художественно-эстетическая 

творческая деятельность 

«Чилисема». 

Школьный театр 

1ч                    1-4 

Информационная культура «Занимательная 

информатика». 

Кружок 

 

2ч                     1-4 

Интеллектуальные марафоны «Безопасное детство» 1ч                      1-4 

Функциональная грамотность 

 

«Становлюсь 

грамотным 

читателем» 

1ч                      1-4 

Итого за неделю 8 8 

Итого за учебный год 272 272 
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Календарный план воспитательной работы на 2024-2025 учебный год 

Начальная школа (1-4 классы) 
Календарь знаменательных дат на 2024-2025 учебный год 

Сентябрь 2024 

• 1 сентября — День знаний 

Праздничное открытие нового учебного года в школах России. Традиционно в этот день проходят 

торжественные линейки и мероприятия, посвящённые началу учебного процесса. 

• 8 сентября — Всемирный день грамотности 

Международный день, посвящённый повышению осведомлённости о проблемах грамотности и 

необходимости образования для всех. 

Октябрь 2024 

• 4 октября — День учителя 

Профессиональный праздник педагогов, отмечаемый в России и некоторых других странах. В этот 

день проводятся мероприятия в честь учителей, а ученики готовят поздравления и 

благодарственные слова. 

• 10 октября — Всемирный день психического здоровья 

День, посвящённый важности психического здоровья, осведомлённости о психических 

расстройствах и поддержке психического благополучия. 

Ноябрь 2024 

• 4 ноября — День народного единства 

Праздник, отмечаемый в России в честь событий 1612 года, когда российские войска освободили 

Москву от польско-литовских захватчиков. 

• 14 ноября — Всемирный день против диабета 

Международный день, направленный на повышение осведомлённости о диабете и его 

профилактике. 

Декабрь 2024 

• 1 декабря — Всемирный день борьбы со СПИДом 

День, посвящённый повышению осведомлённости о проблемах СПИДа и ВИЧ-инфекции и 

поддержке борьбы с ними. 

• 22 декабря — Зимнее солнцестояние 

Событие, связанное с самой короткой дневной длительностью в году на северном полушарии, что 

символизирует начало увеличения продолжительности дня. 

Январь 2025 

• 1 января — Новый год 

Празднование начала нового календарного года. Традиционно сопровождается новогодними 

праздниками и поздравлениями. 



  

 

 

• 7 января — Рождество Христово (по юлианскому календарю) 

Празднование Рождества Христова в православных церквях, следующих юлианскому календарю. 

Февраль 2025 

• 14 февраля — День Святого Валентина 

Праздник, посвящённый любви и романтическим отношениям. В этот день принято обмениваться 

открытками, подарками и выражать свои чувства. 

• 21 февраля — Международный день родного языка 

День, отмечаемый для поддержки языкового разнообразия и многоязычия по всему миру. 

Март 2025 

• 8 марта — Международный женский день 

Праздник, посвящённый достижениям женщин и борьбе за гендерное равенство. В этот день 

принято поздравлять женщин и отмечать их вклад в общество. 

• 21 марта — Международный день лесов 

День, посвящённый охране лесов и увеличению осведомлённости о важности лесных экосистем. 

Апрель 2025 

• 1 апреля — День смеха 

Праздник, посвящённый шуткам и розыгрышам. В этот день принято разыгрывать друзей и 

знакомых. 

• 22 апреля — День Земли 

Международный день, посвящённый охране окружающей среды и устойчивому развитию планеты. 

Май 2025 

• 1 мая — Праздник Весны и Труда 

Празднование труда и достижения трудовых прав. Традиционно проходят митинги и мероприятия 

в честь труда и рабочего класса. 

• 9 мая — День Победы 

Праздник, посвящённый победе СССР над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. 

Один из главных государственных праздников России, сопровождающийся торжественными 

мероприятиями и парадами. 

Июнь 2025 

• 1 июня — Международный день защиты детей 

Праздник, посвящённый правам детей и их благополучию. Проводятся мероприятия, направленные 

на привлечение внимания к детским проблемам и улучшение условий жизни детей. 

• 15 июня — День российского предпринимательства 

Праздник, посвящённый достижениям и вкладу предпринимателей в экономику страны. 

Июль 2025 

• 7 июля — День семьи, любви и верности 



  

 

 

Праздник, отмечаемый в России, посвящённый укреплению семейных отношений и ценности 

любви и верности в семье. 

• 30 июля — Международный день дружбы 

День, посвящённый укреплению дружеских связей между людьми и народами. 

Август 2025 

• 1 августа — День дипломата 

Профессиональный праздник для дипломатов и сотрудников внешнеполитических ведомств, 

отмечаемый в России. 

• 25 августа — День без автомобиля 

Международный день, направленный на популяризацию экологически чистых видов транспорта и 

уменьшение загрязнения воздуха. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

ШКОЛЫ НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД НОО 

Основные школьные дела 

Дела Клас

сы 

Дата Ответственные 

Исполнение гимна РФ. Поднятие 

флага. 

2-4 каждый 

понедельник 

Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

«Здравствуй, школа» - торжественная 

линейка, посвященная Дню Знаний. 

2-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День окончания Второй мировой 

войны 

2-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

2-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Международный день 

распространения грамотности 

2-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День семейного общения 2-4 сентябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День родного края 2-4 сентябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 



  

 

 

Месячник по профилактике вредных 

привычек 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Единый урок безопасности в сети 

ИНТЕРНЕТ 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Старт регионального конкурса на 

определение самых активных школ по 

финансовой грамотности 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Мероприятие «Уважаем и ценим» 

(посвященное Дню пожилого человека) 

Тематические классные часы. Акция 

добрых дел. Культурно-массовые 

мероприятия. 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Международный день музыки 2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День защиты животных 2-4 Октябрь Зам. директора 

по 

   ВР, классные 

руководители. 

День учителя. Праздничная 

программа 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

День школьника 2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Торжественная церемония вступления 

в РДДМ «Движение первых» 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Международный день отца в России 2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Всероссийская неделя сбережений 2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 



  

 

 

Международный день школьных 

библиотек. 

2-4 Октябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Всероссийский экологический 

диктант 

2-4 Ноябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Фестиваль-конкурс команд Движения 

«Если быть, то быть Первым!» 

2-4 Ноябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День народного единства  Ноябрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День памяти погибших при 

исполнении служебных обязанностей 

сотрудников органов внутренних дел России 

2-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День начала Нюрнбергского процесса 2-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Всемирный день ребенка 2-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День Матери: Культурно-массовые 

мероприятия в классах с участием 

родителей, бабушек. Конкурс на лучшую 

поздравительную открытку маме. 

2-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День Государственного герба 

Российской Федерации 

2-4 Ноябрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители 

Праздник Нового года. Дискотека и 

новогоднее представление. 

Конкурсы: «Новогодняя игрушка 

своими руками», «Самый празднично 

оформленный кабинет» 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Международный день борьбы с 

коррупцией 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День неизвестного солдата 2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 



  

 

 

Международный день инвалидов 2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День добровольца (волонтѐра) в 

России 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Международный день художника 2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День героев Отечества 2-4 Декабрь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День прав человека 2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День Конституции Российской 

Федерации 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Новогоднее оформление школы. 2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

Мероприятия, посвященные Дню 

Ульяновской области «Край родной- 

Ульяновская область». 

2-4 19.01.2024 Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День принятия Федеральных 

конституционных законов о 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по 

ВР,классные 

Государственных символах 

Российской 

Федерации 

  руководители. 

Региональная 

профилактическая акция «Внимание 

каникулы» по безопасности 

2-4 Декабрь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День образования Ульяновской 

области 

2-4 январь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День российского студенчества 2-4 январь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 



  

 

 

Мероприятия, посвященные «Блокаде 

Ленинграда» 

2-4 январь Зам. директора 

по ВР,классные 

руководители. 

День освобождения Красной армией 

крупнейшего «лагеря смерти» Аушвиц- 

Биркенау (Освенцима) - День 

памяти жертв Холокоста 

2-4 январь Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День победы Вооруженных сил СССР 

над армией гитлеровской Германии в 1943 

году в Сталинградской битве 

2-4 февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Всемирный день безопасного 

интернета 

2-4 февраль Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители. 

День Российской науки. 2-4 февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

2-4 февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Международный день родного языка 2-4 февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Торжественное закрытие Месячника 

героикопатриотического и оборонно- 

массовой работы 

2-4 февраль Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители. 

День защитника Отечества 2-4 февраль Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Неделя детской книги Мероприятия 

в рамках недели детской и юношеской 

книги: 

Презентация - реклама любимой 

книги; Библиотечные уроки «Кладезь 

народной мудрости»; 

Выставки книг 

2-4 март Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 



  

 

 

Мероприятия, посвящѐнные 8 

Марта: Спортивноразвлекательный 

конкурс «А ну-ка, девушки!» 

Конкурс открыток «Ты мой ангел 

Добра» Концерт, посвященный 

2-4 март Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

День воссоединения Крыма с Россией 2-4 март Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Всероссийская неделя финансовой 

грамотности детей и молодѐжи 

2-4 март Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Всемирный день театра 2-4 март Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Месячник здорового образа жизни 2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Международный день птиц 2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

День космонавтики 2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

День памяти о геноциде советского 

народа нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны 

2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Всемирный день Земли 2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

День российского парламентаризма 2-4 Апрель Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Праздник Весны и Труда 2-4 май Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 



  

 

 

Акции, посвященные Дню Победы: 

«Открытка ветерану», 

«Бессмертный полк», «Сад памяти» 

 «Поздравление ветеранов ВОВ» 

2-4 май Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Международный день семьи 2-4 май Зам. директора 

по классные 

руководители. 

ВР, 

Единый информационный день 

Детского 

телефона доверия 

2-4 май Зам. директора 

по 

классные 

   руководители. 

ВР, 

День детских общественных 

организаций России 

2-4 май Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители. 

День славянской письменности и 

культуры 

2-4 май Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Торжественная линейка 

«Последний звонок! 

 

2-4 

май Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители. 

Региональный конкурс по 

профилактике детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Мы за дорожную 

безопасность» 

2-4 И

юнь- 

сентябрь 

Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День защиты детей 2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

Всемирный день охраны 

окружающей среды (День эколога) 

2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День русского языка 2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительно

й компании 

День России 2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 



  

 

 

День памяти и скорби 2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительно

й компании 

День молодѐжи 2-4 июнь Участники 

летней 

оздоровительно

й компании 

День семьи, любви и верности 2-4 июль Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День Военно-морского флота 2-4 июль Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День физкультурника 2-4 июль Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День Государственного флага 

Российской Федерации 

2-4 август Участники 

летней 

оздоровительной 

компании 

День российского кино 2-4 август Участники 

летней 

оздоровительно

й компании 

Внешкольные мероприятия 

Старт Областной 

экологической акции «Каждой 

пичужке по кормушке!» 

2-4 Октябрь 

2024 г. - март 

2025г. 

Зам. директора 

по ВР, 

классные 

руководители. 

«Кросс нации» 2-4 сентябрь Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

День Волги. Межрегиональная 

экологическая акция «Волга - великое 

наследие России» 

2-4 май Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители. 

День пожарной охраны 2-4 апрель Зам. директора 

по 

ВР, классные 

руководители. 



  

 

 

Региональный конкурс юных 

инспекторов движения «Безопасное колесо» 

2-4 Май Зам. директора 

по ВР, классные 

руководители. 

Внеурочная деятельность 

 

Название курса 

 

К

лассы 

Количеств

о часов в 

неделю 

 

Ответствен

ные 

«Разговор о важном» 2

- 4 

1 Калентьева 

С.Е. 

«Здоровячок» 2

- 4 

1 Калентьева 

С.Е. 

«Школьный театр» 2

- 4 

1 Егорова 

Е.А.. 

«Орлята России» 2

- 4 

1 Егорова 

Е.А 

«Становлюсь 

грамотным читателем» 

2

- 4 

1 Калентьева 

С.Е 

«Безопасное детство» 2

- 4 

1 Калентьева 

С.Е 

Занимательная информатика 2

-4 

2 Николатки

на Л.К 

Профориентация 

Классные часы « Мир профессий» 2-4 В течение года Зам. 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация экскурсий на 

предприятия села 

2-4 В течение года Ответствен

ный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 

Неделя профориентации 2-4 В течение года Ответственный 

за 

Фестиваль профессий 

«Многообразие мира профессий» 

Конкурс рисунков 

«Радуга профессий» 

  профориентаци

ю, классные 

руководители. 

Встречи с представителями 

различных профессий 

2-4 в течение года Ответствен

ный за 

профориентацию, 

классные 

руководители. 



  

 

 

Участие во всероссийской 

акции«Неделя без турникета» 

2-4 Октябрь, 

апрель 

Ответствен

ный за 

профориентацию, 

классные 

руководители 

«Классные встречи» с интересными 

людьми различных профессий 

2-4 в течение года заместитель 

директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Уроки финансовой грамотности 124 в течение года заместитель 

директора 

по ВР, старшая 

вожатая, классные 

руководители 

Социальное партнерство 

Партнерство с ДЮСШ 2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Партнерство с СДК 2-4 В течение 

года 

Классные 

руководители 

Школьные медиа 

Работа школьного медиа-центра. 

Освещение в официальной группе ВК 

школьных событий 

2-4 В течение 

года 

Заместитель 

директора по ВР 

Урочная деятельность 

Уроки словесности. Международный 

день 

распространения грамотности 

2-4 сентябрь Учителя 

начальных 

классов 

Урок музыки. Международный день 

музыки 

2-4 октябрь Учителя музыки 

Уроки родного языка, внеурочные 

занятия по русскому языку, посвящѐнные 

Международному дню родного языка 

2-4 декабрь Учителя 

начальных классов 

Уроки литературы, искусства. 

Всемирный день театра 

2-4 март Учителя 

музыки, 

ИЗО, 

начальных 

классов 

Всероссийский экологический урок. 

День 

Земли 

2-4 март Учителя 

начальных 

классов 

Уроки словесности. День славянской 

письменности и культуры 

2-4 март Учителя 

начальных 

классов 

Детские общественные объединения 



  

 

 

Эстафеты и «Веселые старты» 

(подвижные игры) 

2-4 в течение года учитель 

физической 

культуры 

Осенний легкоатлетический забег 

«Кросс Наций» 

2 - 4 сентябрь Учитель 

физической 

культуры 

Занятие по ПДД. Отряд ЮИД. 3-4 В течении года Руководитель 

отряда ЮИД 

РДДМ участие в днях единых 

действий 

3-4 В течение года Советник 

директора 

по воспитанию 

Организация предметно-пространственной среды 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 2-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(сделай 

своими руками) 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

Взаимодействие с родителями 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 2-4 День знаний, 

День 

учителя, 

Новый 

Классные 

руководители 



  

 

 

  год, День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(сделай 

своими руками) 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 

событиям и памятным датам 

2-4 В течение года Классные 

руководители 

Оформление классных уголков 2-4 В течение года Классные 

руководители 

Праздничное украшение кабинетов 2-4 День знаний, 

День учителя, 

Новый год, День 

защитника 

Отечества и 

т.д. 

Классные 

руководители 

Конкурс «Новогодняя игрушка» 

(сделай 

своими руками) 

2-4 декабрь Классные 

руководители 

Родительский всеобуч 2-4 1 раз в месяц Администрация 

 
 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Созданные в МОУ СШ с.Хмелёвка условия:  

• в основном соответствуют требованиям ФГОС НОО;  

• гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

• обеспечивают реализацию основной образовательной программы МОУ СШ 

с. Хмелёвка и достижение планируемых результатов её освоения;  

• учитывают особенности образовательного учреждения, его 

организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений;  
3.4.1.Кадровые условия реализации начальной основной образовательной 

программы 

МОУ СШ с.Хмелёвка полностью укомплектована педагогическими кадрами, 

работниками пищеблока, вспомогательным персоналом. Все учителя 

начальных классов и учителя - предметники прошли курсовую подготовку по 

ФГОС НОО.  

Кадровое обеспечение 

реализации основной 

образовательной программы 

начального общего образования 

Должность  

Должностные обязанности  Количе

ство 

работн

иков в 

ОО  



  

 

 

Руководитель 

общеобразовательной 

организации  

Обеспечивает системную 

образовательную и 

административнохозяйственную 

работу образовательного учреждения  

1 

Заместитель руководителя 

 

Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, 

разработку учебнометодической и 

иной документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательной 

деятельности. Осуществляет контроль 

за качеством образовательной 

деятельности. 

 

1 

 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся, способствует 

формированию общей культуры 

личности, социализации, осознанного 

выбора и освоения образовательных 

программ. 

 

2 

Библиотекарь. 

 

Обеспечивает доступ обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовнонравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации, содействует 

формированию информационной 

компетентности обучающихся. 

 

1 

 

Сведения о педагогических кадрах на 2023-2024 учебный год 

Профессиональное развитие и повышение квалификации 

педагогических работников 

 

Формы повышения квалификации педагогических работников МОУ СШ 

с.Хмелёвка: 

 стажировки,  

участие в конференциях,  

обучающих семинарах, 

мастер-классах по отдельным направлениям реализации основной 

образовательной программы, 

 дистанционное образование,  

участие в различных педагогических проектах, 

 создание и публикация методических материалов.  



  

 

 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 

реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности 

педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 

определения стимулирующей части фонда оплаты труда.  

Примерные критерии оценки результативности деятельности 

педагогических работников 

 

Критерии оценки 

 

Содержание критерия 

Достижение обучающимися 

личностных результатов 

 

Готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к 

обучению и познанию, ценностно-смысловые 

установки обучающихся, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; 

сформированность основ гражданской 

идентичности 

Достижение обучающимися 

метапредметных результатов 

 

Освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные 

и коммуникативные), обеспечивающие овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться, и межпредметными 

понятиями 

Достижение обучающимися 

предметных результатов 

Освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для 

данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и 

применению, а также система основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе 

современной научной картины мира  

 

Ожидаемый результат повышения квалификации — 

профессиональная готовность работников образования к реализации 

ФГОС НОО: 

– обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

– принятие идеологии ФГОС НОО; 

– освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся; 

– овладение учебно-методическими и информационно--

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС НОО. 



  

 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к 

введению ФГОС НОО является создание системы методической работы, 

обеспечивающей сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 

реализации требований ФГОС. 

План методической работы может включать следующие 

мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС НОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС НОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС НОО. 

4. Конференции участников образовательных отношений и 

социальных партнеров ОО по итогам разработки основной образовательной 

программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и введения ФГОС 

НОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки 

эффективности работы в условиях внедрения ФГОС НОО и новой системы 

оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер- классов, круглых столов, 

стажерских площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, в виде решений педагогического 

совета, размещенных на сайте презентаций, приказов, инструкций, 

рекомендаций, резолюций и т. д. 

 
3.4.2.Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является 

создание в образовательной организации психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации 

образовательной деятельности по отношению к дошкольному образованию с 

учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психолого-педагогической 

компетентности участников образовательных отношений;  

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 



  

 

 

Психолого-педагогическое сопровождение участников 

образовательных отношений на уровне начального общего образования 

Можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне  

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

являются:  

– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса 

школьника. Она может проводиться на этапе знакомства с ребенком, после 

зачисления его в школу и в конце каждого учебного года;  

– консультирование педагогов и родителей, которое 

осуществляется учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а 

также администрацией  образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения можно отнести:  

– сохранение и укрепление психологического здоровья;  

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения;  

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного 

образа жизни;  

– развитие экологической культуры;  

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными 

потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной 

среде и среде сверстников;  

– поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления;  

– выявление и поддержку лиц, проявивших  выдающиеся 

способности 

 
3.4.3.Финансовое обеспечение реализации начальной основной образовательной 

программы 

МОУ СШ с.Хмелёвка ведет финансовую деятельность в соответствии 

с планом финансово-хозяйственной деятельности. Заключён договор на 

ведение бухгалтерского учёта с МБУ «ЦРО».  

   Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МОУ СШ с.Хмелёвка опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное 

право граждан на бесплатное и общедоступное общее образование.  

    Субвенции обеспечивают организацию образовательной деятельности, 

муниципальная часть бюджета обеспечивает содержание школьного здания. 

Централизованная бухгалтерия МБУ «ЦРО»  ведет бухгалтерский учет и 



  

 

 

статистическую отчетность в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. Централизованная бухгалтерия МБУ «ЦРО»   МОУ 

СШ с.Хмелёвка предоставляет информацию о своей деятельности органам 

статистики, налоговым органам, ФСС, пенсионному фонду РФ, а также иным 

лицам в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Ежегодный отчет о поступлении и расходовании финансовых и 

материальных средств предоставляется Учредителю. Финансирование 

образовательного учреждения осуществляется согласно муниципальному 

заданию, утвержденному учредителем на оказание муниципальных услуг. В 

плане финансово-хозяйственной деятельности предусмотрены средства на 

создание условий для образовательной деятельности по ФГОС. 

 
3.4.4. Материально-технические условия реализации начальной основной 

образовательной программы 

   Материально-техническая база МОУ СШ с.Хмелёвка, в основном 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательного учреждения и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды.  

Занятия в МОУ СШ с.Хмелёвка, проводятся в зданиях общей площадью 1000 

кв.метров. В школе имеется 9 учебных кабинетов, столовая на 60 посадочных 

места, спортивный зал, оборудованная спортивная площадка, музей, 

компьютерный класс.  

Образовательная деятельность полностью обеспечена учебно-методической 

литературой, фонд которой ежегодно обновляется за счёт школьных средств. 

Каждый учебный кабинет оснащён компьютером. В учебных кабинетах 

также имеются таблицы по предметам, карты, в школе имеется необходимое 

лабораторное оборудование по физике и химии, швейные машины.  

В соответствии с требованиями ФГОС НОО для обеспечения всех 

предметных областей и внеурочной деятельности МОУ СШ с.Хмелёвка, 

реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обеспечивает мебелью, презентационным оборудованием, 

освещением, хозяйственным инвентарём и оборудуется: 

– учебными кабинетами; 

– помещениями для занятий естественнонаучной деятельностью, 

моделированием, техническим творчеством, иностранными языками; 

– помещением библиотеки с рабочей зоной, оборудованными 

читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохранность 

книжного фонда, медиатекой; 

– совмещённой рекреацией -актовым залом; 

– спортивными сооружениями (спортивным залом, спортивной 

площадкой), оснащёнными игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарём; 

– помещениями для питания обучающихся, а также для хранения 

и приготовления пищи, обеспечивающими возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов; 



  

 

 

– административными и иными помещениями, оснащёнными 

необходимым оборудованием, в том числе для организации учебной 

деятельности процесса с детьмиинвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробом, санузлами, местами личной гигиены; 

– участком (территорией) с необходимым набором оснащённых 

зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая расходные 

материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 

В школе разработан и закреплён локальным актом перечень оснащения и 

оборудования образовательного учреждения.  

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательной деятельности являются требования Стандарта, требования и 

условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 

утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 

марта 2011 г. № 204, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе:  

постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, 

СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(ред. 24.11.2015); 

приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 

федеральных требований к образовательным учреждениям в части 

минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 

помещений»;  

приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об 

утверждении федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников». 

Сведения о материально – технической базе 

 

№п/п   

 

Наименование  

1  Число зданий и сооружений (ед)  1 

2  Общая площадь всех помещений (М2)  1000  

3  Число классных комнат (включая учебные 

кабинеты и лаборатории)  

11 

4  Их площадь (М2)  390 

5  Число мастерских (ед)  1 

6  в них мест  6 

7  Спортивный зал  1  

8  Школьный музей  1  



  

 

 

9  Размер учебно - опытного земельного участка  500 

10  Центр здорового питания  - столовая 1  

11  Число посадочных мест в столовой (мест)  42 

12  Численность обучающихся, пользующихся 

горячим питанием (чел)  

7 

13  Численность обучающихся, имеющих льготное 

бесплатное (1-4 классы) обеспечение горячим 

питанием (чел)  

7 

14  Число книг в библиотеке (книжном фонде) 

(включая школьные учебники)  

 3200 

15  В том числе школьных учебников  740 

16  Техническое состояние общеобразовательного 

учреждения: требует ли капитального ремонта  

Да  

20  Имеют все виды благоустройства  Да  

18  Наличие:  

водопровода  

Да  

19  центрального отопления  Да  

20  канализации  Да  

21  Число автотранспортных средств, 

предназначенных для перевозки обучающихся 

0 

22  в них пассажирских мест   

23  Число кабинетов ИКТ  1  

24  в них рабочих мест с ЭВМ (мест)  6  

25  Число персональных ЭВМ (ед)  14 

26  из них:  

приобретенных за последний год  

0 

27  используются в учебных целях  12 

28  Число персональных ЭВМ в составе локальных 

вычислительных сетей (из строки 25) (ед)  

12  

29  Из них (из строки 28):  

используются в учебных целях  

12 

30  Число переносных компьютеров (ноутбуков, 

планшетов) (из строки 25) (ед)  

8 

31  из них (из строки 30):  

используются в учебных целях  

8  

32  Подключение учреждения к сети Интернет  Да  

33  Тип подключения к сети Интернет:  

модем  

 

34  выделенная линия  1  

35  Скорость подключения к сети Интернет:  

от 5 мбит/с и выше  

Да  

36  Число персональных ЭВМ, подключенных к сети 

Интернет (из строки 25) (ед)  

12 

37  из них (из строки 36):  12  



  

 

 

используется в учебных целях  

38  Учреждение имеет адрес электронной почты  h6250@yandex.

ru  

39  Учреждение имеет собственный сайт в сети 

Интернет  

hmelevka63.uco

z.net  

40  В учреждении ведутся электронные дневники, 

электронные журналы успеваемости  

Да  

41  В учреждении реализуются программы с 

использованием дистанционных технологий  

Нет  

42  Учреждение имеет пожарную сигнализацию  Да  

43  Учреждение имеет пожарные краны и рукава  нет 

44  Число огнетушителей (ед)  10  

45  Число сотрудников охраны (чел) сторож 2 

46  Учреждение имеет систему видеонаблюдения  Да 

47  Учреждение имеет «тревожную кнопку»  Да 

48  Учреждение имеет условия для 

беспрепятственного доступа инвалидов  

Да  

49  Учреждение имеет на сайте нормативно 

закрепленный перечень сведений о своей 

деятельности  

Да  

 

 

Оценка материально-технических условий реализации  

образовательной программы 

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и 

оснащение 

Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебного 

(предметного) 

кабинета 

начальной 

школы 

1.1. Нормативные документы, 

программно-методическое 

обеспечение, локальные акты 

Имеется в  

наличии 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМС по предмету 

1.2.2. Дидактические и раздаточные 

материалы по предмету 

Имеется по 

каждому 

предмету 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по 

содержанию учебного предмета 

1.2.4. ТСО, компьютерные, 

информационно-коммуникационные 

средства 

Имеется по 

каждому 

предмету 

1.2.5. Учебно-практическое 

оборудование 

Имеется в 

достаточном 

количестве 

1.2.6. Оборудование (мебель) Имеется в 

mailto:h6250@yandex.ru
mailto:h6250@yandex.ru


  

 

 

достаточном 

количестве 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета 

основной школы 

2.1. Нормативные документы 

федерального, регионального и 

муниципального уровней, локальные 

акты 

 

Имеется 

2.2. Документация школы Имеется 

2.3. Комплекты диагностических 

материалов 

Имеется 

2.4. Базы данных Имеется 

2.5. Материально-техническое 

оснащение 

Имеется 

 

Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  обеспечивают: 
‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ включение обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведение наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования цифрового (электронного) и традиционного измерения, 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

‒ художественное творчество с использованием современных инструментов и 

технологий, реализации художественно-оформительских и издательских проектов; 

‒ создание материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

‒ развитие личного опыта применения универсальных учебных действий в 

экологически ориентированной социальной деятельности, экологического мышления 

и экологической культуры; 

‒ создание и использование информации (в том числе запись и обработка изображений 

и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети Интернет, 

работа в библиотеке и др.); 

‒ наблюдение, наглядное представление и анализ данных; использование цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений; 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 

‒ занятия по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ планирование учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на 

электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, 

научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 



  

 

 

‒ размещение своих материалов и работ в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания, медицинского обслуживания и отдыха 

обучающихся и педагогических работников. 

 

3.4.5. Учебно-методическое обеспечение и информационное обеспечение  

 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы начального общего образования 

обеспечены современной информационнообразовательной средой. 

Информационно-образовательная  среда (ИОС) -  открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных информационно-

телекоммуникационных средств и педагогических технологий, направленных 

на формирование творческой, социально активной личности, а также 

компетентность участников образовательных отношений в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-

коммуникационных технологий (ИКТкомпетентность), наличие служб 

поддержки применения ИКТ. 

Основные  элементы  ИОС: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной 

продукции; 

– информационнообразовательные ресурсы на сменных 

оптических носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационнотелекоммуникационная 

инфраструктура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансовохозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учёт, делопроизводство, 

кадры). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– в естественнонаучной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное 

взаимодействие  образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления.  

Учебно-методическое и информационное оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает возможность: 



  

 

 

– реализацию индивидуальных образовательных планов 

обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 

– ввода русского и иноязычного текста, распознавания 

сканированного текста; создания текста на основе расшифровки 

аудиозаписи; использования средств орфографическогои синтаксического 

контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

– записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательной деятельности; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные объекты) в 

цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

– создания и использования диаграмм различных видов, 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания 

виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 

проведением рукой произвольных линий; 

– организации сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 

просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным 

сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную 

материальную среду (печать); 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной 

сети Интернет, входа в информационную среду образовательной 

организации, в том числе через сеть Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде организации, 

осуществляющей образовательную деятельность; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и 

цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудиовидео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и 

сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

– создания,заполнения и анализа баз данных, в том числе 

определителей; их наглядного представления; 

– включения обучающихся в естественнонаучную деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: 

учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуальнонаглядных моделей 



  

 

 

и коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и 

явлений; 

– исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных 

произведений с применением традиционных народных и современных 

инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и 

музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

-создания материальных и информационных объектов с 

использованием ручных и электроинструментов, применяемых в 

избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

– конструирования и моделирования, в том числе моделей с 

цифровым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

– размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде 

образовательной организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой 

деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам сети Интернет, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся; 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 

досуга и общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и 

видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных 

представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа 

сопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий, работы школьного 

телевидения. 

 

Создание в образовательной организации информационно--

образовательной среды, соответствующей требованиям ФГОС НОО 

 

№ 

п/п 

Необходимые 

средства 

Необходимое количество средств/ 

имеющееся в наличии 

Сроки создания 

условий 

в соответствии с 

требованиями 

ФГОС НОО 



  

 

 

I 

 
Ноутбук                             10/8 

Экран                                 7/3 

Мультимедиапроектор    10/6  

Муз. Центр                        1/1 

МФУ, Принтер                 5/3 

Цифровой фотоаппарат  2/1 

Цифровой микроскоп     1/0 

Графический планшет    1/0 

Микрофон                        2/2 

Интерактивная доска       2/2 

2024-2025 

II 

Программные 

инструменты 

операционные системы и служебные 

инструменты  2/1 

 орфографический корректор для 

текстов на русском и иностранном 

языках; 

 клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языков;  

текстовый редактор для работы с 

русскими и иноязычными текстами; 

 инструмент планирования 

деятельности;  

графический редактор для обработки 

растровых изображений;  

графический редактор для обработки 

векторных изображений; 

 музыкальный редактор; 

 редактор подготовки презентаций;  

редактор видео;  

редактор звука;  

ГИС;  

редактор представления временнóй 

информации (линия времени);  

редактор генеалогических деревьев;  

цифровой биологический 

определитель;  

виртуальные лаборатории по 

учебным предметам; 

 среды для дистанционного онлайн и 

офлайн сетевого взаимодействия;  

среда для интернетпубликаций;  

редактор интернетсайтов;  

редактор для совместного удаленного 

редактирования сообщений. 

 

 



  

 

 

III 

Обеспечение 

технической, 

методической 

и 

организационной 

поддержки 

Имеется в достаточном количестве  

IV 

Отображение 

образовательной 

деятельности в 

информационной 

среде 

Имеется в достаточном количестве  

V 

Компоненты 

на бумажных 

носителях 

Имеется в достаточном количестве  

VI 

Компоненты на 

CD 

и DVD 

Имеется в достаточном количестве  

 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; МФУ; 

цифровой фотоаппарат;  сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; 

компьютерные средства, обеспечивающие обратную связь. 

Программные инструменты: операционные системы и служебные 

инструменты; орфографический корректор для текстов на русском и 

иностранном языках; клавиатурный тренажёр для русского и иностранного 

языков; текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами; 

инструмент планирования деятельности; графический редактор для 

обработки растровых изображений; графический редактор для обработки 

векторных изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки 

презентаций; редактор видео; редактор звука. 

Обеспечение технической, методической и организационной 

поддержки: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; 

подготовка распорядительных документов учредителя; подготовка 

локальных актов образовательной организации; подготовка программ 

формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных 

программ для каждого работника). 

Отображение образовательной деятельности в информационной 

среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, 

видеофильм для анализа, географическая карта); результаты выполнения 

аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 

обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, 

органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей 

(интернет-школа, интернет-ИПК, мультимедиа-коллекция). 



  

 

 

Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); 

рабочие тетради (тетради, тренажёры). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; 

электронные наглядные пособия; электронные тренажёры; электронные 

практикумы. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

основной образовательной программы начального общего образования 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательной деятельности к любой информации, 

связанной с реализацией основной образовательной программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления. 

Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной 

деятельности включают: 

параметры комплектности оснащения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования; 

параметры качества обеспечения образовательной деятельности с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

МОУ СШ с.Хмелёвка обеспечена учебниками и (или) учебниками с 

электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам 

основной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательной организации языках обучения и 

воспитания. 

МОУ СШ с.Хмелёвка имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР. Библиотека  укомплектована печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также имеет фонд дополнительной художественной и научно-

популярной литературы, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию основной образовательной 

программы начального общего образования. 

В школе продолжается работа по приведению информационно-

методических условий реализации образовательной программы начального 

общего образования в соответствие с требованиями Стандарта. 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

в соответствии с приоритетами ООП 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 сентября 2011 года №2357 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



  

 

 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» , а также Примерной 

образовательной программой НОО (Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию)(протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15) в основную образовательную программу начального 

общего образования будут  вноситься изменения по мере необходимости. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям 

реализации основной образовательной программы является создание и 

поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в школе, реализующей основную образовательную 

программу начального общего образования, условия: 
‒ соответствуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантируют  сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся;  

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее 

освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

‒ предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы школы, 

характеризующий систему условий, содержит: 
‒ описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, материально-

технических, информационнометодических условий и ресурсов; 

‒ обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального 

общего образования образовательной организации; 

‒ механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

‒ систему мониторинга и оценки условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной 

программы школы  базируется на результатах проведенной в ходе разработки 

программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической работы, 

включающей: 
‒ анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и 

задачам основной образовательной программы образовательной организации, 

сформированным с учетом потребностей всех участников образовательной 

деятельности; 



  

 

 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в 

имеющихся условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательной деятельности и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе 

условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.7.Сетевой  график (дорожной карты) по формированию необходимой 

системы условий реализации основной образовательной программы ноо 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки реализации 

 

 

 

 

I. Нормативное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Внесение изменений и дополнений в 

Устав школы 

по необходимости 

2. Разработка на основе примерной 

основной образовательной программы 

начального общего образования 

образовательной программы начального 

общего образования школы 

ежегодная 

коррекция 

3. Утверждение образовательной 

программы начального общего 

образования школы 

Август 2021 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС 

Август, коррекция 

по необходимости 

5. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в соответствии 

с ФГОС начального общего образования 

ежегодно 

9. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учётом 

требований к минимальной оснащённости 

учебного процесса (например, положений 

об , информационно-библиотечном 

центре, учебном кабинете и др.) 

 ежегодная 

коррекция по 

необходимости 

10. Разработка/доработка: 

- образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

- учебного плана; 

- рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей и пр.; 

- годового календарного учебного 

графика; 

ежегодно 

по необходимости 



  

 

 

- положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- положения об организации текущей  и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися планируемых результатов 

освоения основной образовательной 

программы; 

- положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

- положения о формах получения 

образования 

II. Финансовое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Определение объёма расходов, 

необходимых для реализации ОП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

ежегодно 

2. Разработка (корректировка) локальных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

по необходимости 

3. Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками 

ежегодно 

III. Организа-

ционное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса, 

организационных структур учреждения по 

подготовке и введению ФГОС общего 

образования 

ежегодная 

коррекция 

2. Разработка модели организации учебной 

деятельности 

Сентябрь, 

корректировка по 

необходимости 

3. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия учреждения общего 

образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Сентябрь 2023 г., 

корректировка по 

необходимости 

4. Разработка и реализация  системы 

мониторинга образовательных 

потребностей обучающихся и родителей 

по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности 

Сентябрь, 

корректировка по 

необходимости 



  

 

 

5. Привлечение органов государственно-

общественного управления 

образовательным учреждением к 

проектированию образовательной 

программы начального общего 

образования 

по необходимости 

IV. Кадровое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ кадрового обеспечения  

реализации ФГОС начального общего 

образования 

ежегодно 

2. Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения 

в связи с введением и реализацией  ФГОС 

ежегодно к 1 

сентября 

3. Разработка (корректировка) плана 

научно-методической работы 

(внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС начального 

общего образования 

ежегодно к 1 

сентября 

V. Информаци-

онное 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Размещение на сайте школы 

информационных материалов о 

реализации ФГОС начального общего 

образования 

1 раз в четверть 

и по необходимости 

2. Широкое информирование 

родительской общественности о 

реализации  новых  стандартов 

ежегодно 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам реализации ФГОС и 

внесения дополнений в содержание 

образовательной программы начального 

общего образования 

ежегодно 

4. Обеспечение публичной отчётности ОУ 

о ходе  реализации  ФГОС 

ежегодно 

5. Разработка рекомендаций  для 

педагогических работников: 

- по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

- по организации текущей и итоговой 

оценки достижения планируемых 

результатов; 

- по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 

обучающихся; 

по необходимости 



  

 

 

- по перечню  использования 

интерактивных технологий 

VI. Материаль-

но-техническое 

обеспечение 

введения 

ФГОС 

1. Анализ материально-технического 

обеспечения реализации ФГОС 

начального общего образования 

ежегодно 

2. Обеспечение соответствия материально-

технической базы школы требованиям 

ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

3. Обеспечение соответствия санитарно-

гигиенических условий школы 

требованиям ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

4. Обеспечение соответствия условий 

реализации ОП противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения 

к 1 сентября 

ежегодно 

5. Обеспечение соответствия 

информационно-образовательной среды 

школы требованиям ФГОС 

к 1 сентября 

ежегодно 

6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

к 1 сентября 

ежегодно 

7. Наличие доступа школы к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещённым в федеральных и 

региональных базах данных 

к 1 сентября 

ежегодно 

8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

к 1 сентября 

ежегодно 

 

 

 

  

 
 

3.4.9. Контроль состояния системы условий 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках ВШК и 

мониторинга образовательных достижений учащихся на основании 

соответствующих Положений.  

 

Контроль за состоянием системы условий включает:  

1. Мониторинг системы условий;  

2. Внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений 

и дополнений в ООП НОО);  



  

 

 

3. Принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 4.Аналитическая деятельность по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчёты, выступления перед участниками образовательных 

отношений, размещение информации на сайте ОО). Мониторинг позволяет 

оценить ход реализации ООП НОО, увидеть отклонения от запланированных 

результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов.  

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие 

направления:  

➢ мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы;  

➢ мониторинг учебных достижений учащихся с позиций 

деятельностного, комплексного, уровневого подходов; 

➢ мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся;  

➢ мониторинг воспитательной системы; 

➢ мониторинг педагогических кадров;  

➢ мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности;  

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной 

системы включает:  

➢ анализ работы (годовой план); 

➢ выполнение учебных программ, учебного плана;  

➢ организация промежуточной аттестации;  

➢ система работы библиотеки;  

➢ система воспитательной работы; 

➢ система работы по обеспечению жизнедеятельности (безопасность, 

сохранение и поддержание здоровья); 

➢ социологические исследования на удовлетворенность родителей 

(законных представителей) иучащихся условиями организации 

образовательной деятельности в школе;  

➢ организация внеурочной деятельности учащихся;  

➢ количество обращений родителей (законных представителей) и 

учащихся по вопросам функционирования школы.  

Мониторинг предметных достижений учащихся:  

➢ результаты текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся; 

➢ качество знаний по предметам (по четвертям/полугодиям, за год); 

➢ уровень социально-психологической адаптации личности;  

➢ достижения учащихся в различных сферах деятельности (портфолио 

ученика).  

Мониторинг физического развития и состояния здоровья учащихся: 

➢ распределение учащихся по группам здоровья;  

➢ количество дней/уроков, пропущенных по болезни;  

➢ занятость учащихся в спортивных секциях;  

➢ организация мероприятий, направленных на совершенствование 

физического развития и поддержания здоровья учащихся.  



  

 

 

Мониторинг воспитательной системы:  

➢ реализация рабочей программы воспитания  

➢ уровень развития классных коллективов;  

➢ занятость в системе дополнительного образования;  

➢ развитие ученического самоуправления;  

➢ работа с учащимися, находящимися в трудной жизненной ситуации;  

➢ уровень воспитанности учащихся.  

Мониторинг педагогических кадров:  

➢ повышение квалификации педагогических кадров;  

➢ участие в реализации проектов Программы развития школы;  

➢ работа по индивидуальным планам профессионального роста 

(результативность); 

➢ использование образовательных технологий, в т.ч. инновационных;  

➢ участие в семинарах различного уровня; 

➢ трансляция собственного педагогического опыта (проведение 

открытых уроков, мастерклассов, публикации);  

➢ аттестация педагогических кадров.  

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности:  

➢ кадровое обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров);  

➢ учебно-методическое обеспечение: 

➢ укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами;  

➢ материально-техническое обеспечение; 

➢ оснащение учебной мебелью, демонстрационным оборудованием, 

компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой;  

➢ комплектование библиотечного фонда.  

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий 

и основных результатов образовательной деятельности школы по реализации 

ООП ООО являются материалы мониторинговых исследований. 

 

Перечень  программ и учебников 

МОУ CШ с. Хмелёвка 

на 2024-2025 учебный год 

1.4) Список учебников для обучающихся 4-х классов на 2024-2025 учебный 

год 

 

 

Предмет, учебники Автор Клас

с 

Издательство УМК 

Канакина В.П., 

Горецкий В.Г. 

Русский язык (в 

2 частях) 
4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Климанова Л.Ф., 

Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др. 

Литературное 

чтение (в 2 

частях) 

4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 



  

 

 

Бим, Рыжова  Немецкий язык 4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Моро М.И., Бантова 

М.А., Бельтюкова Г.В. 

и др. 

Математика (в 2 

частях) 
4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Плешаков А.А., 

Крючкова Е.А. 

Окружающий 

мир (в 2 частях) 
4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Кураев  

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики. 

Основы 

светской этики 

4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Неменская Л.А./ Под 

ред. Неменского Б.М. 

Изобразительное 

искусство 
4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Критская Е.Д., 

Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. 

Музыка 4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Роговцева Н.И., 

Богданова Н.В., 

Шипилова Н.В. и др. 

Технология 4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

Лях В.И. 
Физическая 

культура 
1 - 4 

АО 

«Издательство 

«Просвещение» 

«Школа России» 

 

 

Приложение 

к основной образовательной программе начального, общего образования        

Оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию ООП НОО ФГОС 

Клас

с 

Предмет Программа Методическ

ие 

пособия 

Учебник Контрольн

о- 

оценочны

е 

материал

ы 



  

 

 

1 Обучен

ие 

грамот

е 

Обучени

е грамоте 

Рабочие 

програм

мы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Шко

ла 

Росси

и» 

1. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, 

Авторская 

программа по 

русскому языку. 

Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа России» 

1-4 классы. 

М.:Просвещение, 

2022 

2. В.Н. 

Горецкий, 

Н.М. 

Белянкова 

Обучение 

грамоте. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

Горецкий В. Г. 

и др. Азбука 1 

класс. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных учреждений 

с приложением 

на электронном 

носителе: В 2 - х 

ч. – М.: 

Просвещение, 

2023 

Горецкий 

В. Г., 

Федосова 

Н. А. 

Прописи. 

Пособие для 

учащихся ОУ: 

В 4-х ч.1 класс 

- М.: 

Просвещение, 

2019 

1. Обухова Л. А. 

Поурочные 

разработки по 

обучению грамоте: 

чтение и письмо. 

1кл. - М.:ВАКО, 

2023 

2.Русский язык: 

обучение грамоте 

(обучение чтению) 1 

класс: система 

уроков по учебнику 

В.Г.Горецкого, 

авт.-сост. Е.В. 

Кислякова.- 

Волгоград: Учитель, 

2023 

1 Русск

ий 

язык. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Шко

ла 

Росси

и» 

1. В.П. 

Канакина, В.Г. 

Горецкий, 

Авторская 

программа по 

русскому языку. 

Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа России» 

1-4 классы. 

М.:Просвещение, 

2022 

 

2. Канакина 

В.П. Русский 

язык 

Методическое 

пособие с 

Канакина В. 

П., 

Горецкий В. 

Г. Русский 

язык. 

Учебник для 

общеобразовател

ьных учреждений 

с приложением 

на электронном 

носителе: 1класс 

М.: 

Просвещение, 

2023 

1. Канакина В.П., 

Щеголева Г.С. 

Русский язык 

Сборник диктантов 

и 

самостоятельных 

работ. 1-4 класс. М.: 

«Просвещение»,2022 

2. Канакина В.П. 

Русский язык. 1 

класс. 

Проверочные 

работы М.: 

Просвещение, 2023 

3. Контрольные 

диктанты с 

подготовительными 

упражнениями: 1-4 

классы/ авт.-сост. И. 



  

 

 

поурочными 

разработками. 

М.:Просвещение, 

2023 

М. Стронская. 

– Санкт-

Петербург: 

Литера, 2013 

4. С.Ю. Кремнева 

Словарные 

диктанты: 1 

класс: – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2022 

1 Литерат

ур ное 

чтение 

Литературн

ое чтение. 

Рабочая 

программа. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Шко

ла 

Росси

и» 

1. Авторск

ая 

программа 

по 

литературному 

чтению 

Л.Ф.Климанова, 

М. В. Бойкина 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы М.: 

Просвещение, 

2022 

2. Литератур

ное чтение 1 

класс 

Методическ

ие 

рекомендац

ии 

(Н. А. 

Стефаненко) 

1. Климанова 

Л.Ф., Горецкий 

В.Г. Голованова 

М.В. 

Литературное 

чтение. 1класс. 

Учебник для 

образовательных 

учреждений. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

2. Литератур

ное чтение. 

Рабочая 

тетрадь. 1 

класс. Л.Ф. 

Климанова, 

В.Г. 

Горецкий, 

М. В. Голованова. 

1. Крылова О. Н. 

Тесты по обучению 

грамоте. В 2-х ч.: 1 

класс: к учебнику В. 

Г. Горецкого и др. 

«Азбука. 1 класс» / 

О. Н. Крылова. 11- е 

изд., перераб. и доп. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2023. 

2. Проверяем 

технику и 

скорость чтения: 

1-4 

классы/ авт.-сост. – 

Санкт- Петербург: 

Литера, 2022. 

3. Г.Г. Мисаренко 

Дидактический 

материал 

для развития техники 



  

 

 

   М.: 

Просвещение,2022 

3. Литературное 

чтение. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: учеб. 

пособие для 

общеобр. 

организаций 

/ Н. А. 

Стефаненко. — 3-

е изд., доп. — 

М.: 

Просвещение, 

2023 

М.: 

Просвещение, 

2022 

чтения в начальной 

школе: учебное 

пособие. – Москва. 

Институт инноваций 

в образовании им. 

Л.В. Занкова, 2022 

4. Литературное 

чтение Поурочные 

разработки 

Технологические 

карты уроков М.В. 

Бойкина, 

Л.С.Илюшин, 

Т. Г. Галактионова. 

М.: Просвещение, 

2022 

1 Математ

ик а. 

Математик

а. Рабочие 

программа. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

1. Авторск

ая 

программа 

по 

математик

е. 

Моро М.И., 

Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В., 

Волкова С.И., 

Степанова С.В. 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы 

М.: Просвещение, 

2022 

2. Математика. 

Поурочные 

разработки 

Технологические 

карты уроков. 1 

класс. 

И.О.Буденная, 

Л. С. 

Илюшин, 

Т.Г.Галактио

нова 

1. Математика. 1 

класс. Учебник 

для 

общеобр.учрежд

ений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 ч. 

/ 

М. И. Моро, С.И. 

Волкова, 

С.В.Степанова. – 

4-е изд. - М.: 

Просвещение, 

2022. 

2. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобр. 

учреждений / М. 

И. Моро, С. И. 

Волкова. 

– 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 

2019 

1. Математика: 

Проверочные работы 

1 класс. (Волкова 

С.И.), 

М.:Просвещение, 

2023 

2. Контрольные 

работы. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобразователь

ных организаций / 

С. И. Волкова. – 2-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2023. 

3. Математика. 

Методические 

рекомендации. 1 

класс: 

учеб. пособие для 

общеобр. 

организаций / [М. А. 

Бантова, Г. В. 

Бельтюкова, С. И. 

Волкова и др.]. — 4-е 

изд., дораб. — 

М.: Просвещение, 

2023 

4. Математика. 



  

 

 

М.: Просвещение, 

2023 

3. Математика. 

1кл. Устные 

упражнения. С. 

И. Волкова, 

М.: Просвещение, 

2023 

Тесты С. И. 

Волкова 

М.: 

Просвещение,2023 

1 Окружа

ющ ий 

мир 

Окружающ

ий мир. 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

1. Авторская 

программа по 

окружающему 

миру. Плешаков 

А.А. 

Сборник 

Рабочих программ 

«Школа 

России». 1-4 

классы. 

М.: Просвещение, 

2022 

2. Окружающий 

мир.1 класс. 

Методические 

рекомендации. 

А. А. Плешаков. 

М. А. Ионова и 

др. 

М.: Просвещение, 

2022 

3. Окружающий 

мир. 1класс. 

Поурочные 

разработки. 

Технологиче

ские карты 

1. Окружающий 

мир. 1 класс. 

Учебник для 

общеобр.учрежд

ений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 ч./ 

А. А. Плешаков. - 

М.: 

Просвещение, 

2022. 

2. Рабочая 

тетрадь. 1 класс. 

Пособие для 

учащихся 

общеобр. 

организаций / В. 

П. Канакина, В. 

Г. Горецкий. – 3-

е изд. – М.: 

Просвещение, 

2022 

1. Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 

1 класс А. А. 

Плешаков, С. 

А.Плешаков, 

М.: Просвещение, 

2023 

2. Окружающий 

мир. 1 класс 

Тесты. 

А.А.Плешаков, Н.Н. 

Гара, З. Д. Назарова, 

М.: Просвещение, 

2023 



  

 

 

уроков. 

М.: Просвещение, 

2022 



  

 

 

1 Музыка Музыка. 

Рабочие 

программы 

1-4 классы 

Г.П. 

Сергеева, 

Е.Д. 

Критская 

Т.С. 

Шмагина. 

Пособие 

для 

учителей 

общеобраз. 

учреждени

й. - М.: 

«Просвещен

ие» 2023 

Предметная 

линия 

«Школа 

России» 

1. Рабочие 

программы 

Предметная 

линия учебников 

Г.П. Сергеевой, 

Е. Д. Критской 1-

4 кл. М.: 

Просвещение,202

2 

2. Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 кл. 

- М.: «Вако», 

2022 

1. Музыка. 1 

класс. Учебник 

для общеоб. 

учреждений. 

Е. Д. 

Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. – 

М.: 

Просвещение, 

2023 

1. Пособие для 

учителя/ Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. Шмагина. – М.: 

«Просвещение», 2023 

1 Изобрази

те льное 

искусств

о 

Изобразите

льн ое 

искусство 

Рабочие 

программы 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Т.Я. 

Шпикало

вой Л.В. 

Ершова 1-

4 классы 

«ШколаРосс

ии» 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1- 4 

классы. ФГОС. – 

М: Просвещение 

2023 

Шпикалова 

В.Я. 

Изобразител

ьное 

искусство. 

Ты 

изображаешь

, украшаешь 

и 

строишь.1 

класс: 

учеб.для 

общеобр. 

учреждений. – 

М.: 

Просвещение, 

2023 

Изобразительное 

искусство. 

Упражнения, 

задания, тесты 1 – 

4 

классы. Автор-

составитель О.В. 

Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 

2023 



  

 

 

1 Технолог

ия 

Технолог

ия 

Рабочие 

програм

мы. 

Начальная 

школа. 1 

класс. УМК 

«Школа 

России» / 

Авт. сост. 

С.А. 

Шейкина; 

под ред. 

Е.С. 

Галанжино

й. – М.: 

«Планета», 

2023 

Роговцева, Н. И. 

Уроки технологии: 

человек, природа, 

техника: 1 кл.: 

пособие для 

учителя / Н. И. 

Роговцева, 

Н. В. Богданова, 

И. П. Фрейтаг 

Рос.акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, изд-

во Просвещение. 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Роговцева, Н. И. 

Технология. 1 

класс: учебник 

для 

общеобр.учрежд

ений с 

приложением на 

электронном 

носителе. / 

Н. И. 

Роговцева, 

Н. В. 

Богданова, 

И. П. Фрейтаг. 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 1 класс 

/ Н.В.Шипилова. – 

М.: «Просвещение», 

2022 

1 Физичес

ка я 

культур

а 

Физичес

кая 

культура 

Рабочая 

програм

ма. 

1-4 

классы: по 

учебнику 

В.И. Ляха. 

Авт.-сост. 

Р.Р. 

Хайрутдин

ов. - 

Волгоград: 

«Учител

ь», 2023 

1. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобразоват. 

учреждений /В.И. 

Лях М.: 

Просвещение,202

2 2.Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации 1- 

4 классы (В.И. 

Лях), 

М.:Просвещение, 

2022 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 

1-4 классы. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

1. Входные и 

итоговые 

проверочные работы 

1-4 кл В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. 

М.: ВАКО,2022 

2. Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. В.И.Лях. 

Концепция и 

программы для 

начальных классов. 

– М.: 

«Просвещение», 

2023 

2 Русск

ий 

язык 

Русский 

язык 

Рабочие 

программы. 

Авторская 

программа по 

русскому языку 

В.П.Канакина 

1. Канакина 

В.П., В.Г. 

Горецкий 

Русский язык. 2 

класс. 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. Русский 

язык: 2 класс / 



  

 

 

  Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

ВГ. Горецкий, 

М.В. Бойкина и 

др. 

Предметная 

линия 

учебников 

системы 

"Школа 

России" 

«Сборник 

рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

классы» М.: 

Просвещение, 

2022 

1. Технологиче

ские карты 

уроков по 

русскому языку 

для 2 класса по 

учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого. / 

Автор- 

составитель 

Е.В. Кислякова. 

– Волгоград: 

Учитель, 2022. 

2. Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 

Русский язык. 2 

класс. Пособие 

для учителей 

общеобр. 

учреждений. В 

двух 

частях. Часть 

1.,2 / В.П. 

Канакина. – М.: 

Просвещение, 

2023. 

Учебник для 

общеобр.учрежд

ений с 

приложением на 

электронном 

носителе.– М.: 

Просвещение, 

2023 

 

2. Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

2 класс. Автор 

Канакина В.П. 

Учебное 

издание./Серия 

«Школа России». 

Составитель Синякова 

В.А. 

– 3-е издание, 

переработанное. 

– М.: ВАКО, 

2023. 

2. Контрольные 

работы по русскому 

языку для 2 класса. 

В 2-х частях. Часть 

1.,2 к учебнику В.П. 

Канакиной, В.Г. 

Горецкого 

«Русский язык. 2 

класс. В 2 частях» / 

Автор- 

составитель 

О.Н.Крылова. 

– М.: Издательство 

«Экзамен», 2023. 

3. Русский язык. 

Сборник диктантов 

и 

самостоятельных 

работ. 

1-4 классы. В.П. 

Канакина, 

Г.С.Щёголева 

М.: Просвещение, 

2022 

4. Русский язык. 2 

класс. 

Проверочные 

работы В.П. 

Канакина 

М.: Просвещение, 

2023 



  

 

 

2 Литерат

ур ное 

чтение 

Литератур

ное чтение 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

 

«Сборн

ик 

рабочи

х 

програ

мм 

«Школа 

России» 1-

4 классы 

М.: 

Просвещен

ие, 2022 

Авторская 

программа по 

литературному 

чтению 

Л.Ф.Климан

ова 

М.В.Бойкин

а 

1. Литератур

ное чтение. 2 

класс.Методиче

ские 

рекомендации 

Н. А. 

Стефаненко 

М.: 

Просвещение, 

2022 

2. Литератур

ное чтение. 

2 класс. 

Поурочные 

разработки 

3.Технологически

е 

карты 

уроков. 

М.В.Бойки

на, 

Л.С.Илюш

ин 

Т. Г. 

Галактионова М.: 

Просвещение,202

2 

1. Литературное 

чтение. 

Учебник для 

образовательны

х учреждений в 

двух 

частях с 

приложением на 

электронном 

носителе 2класс. 

В.Г. 

Горецкий, 

В.Г 

Голованова 

М.: Просвещение, 

2023 2.Рабочая 

тетрадь по 

литературному 

чтению, 2 класс. 

Авторы Бойкина 

М.В., 

Виноградская 

Л.А. Учебное 

издание. / 

Серия «Школа 

России». 

Пособие для 

учащихся 

общеобр. 

учреждений. / – 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

1. Литературное 

чтение О.Б.Панкова. 

Диагностика 

читательской 

грамотности. М.: 

Экзамен 2022 г. 

2. Литературное 

чтение А.В. 

Птухина 

Учимся писать 

сочинение М.: 

Экзамен 2023 

3. Литературное 

чтение 

О.Н.Крылова. 

Работа с текстом. 

М.: Экзамен 2022 

2 Математ

ик а 

Математик

а Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по 

1. 

Математика.2кл

асс 

Методические 

рекомендации. 

С.И. 

Волкова, 

С.В. 

Степанова, 

М.А.Бантов

а 

1. 

Математика. 

2 класс. Моро 

М.И. Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

Учебник для 

1.Итоговый 

контроль по 

математике, 2 

класс. 

Образовательный 

мониторинг. Оценка 

достижений 

учащихся. УМК 

«Школа России» / 

Автор-

составитель Г.Н. 



  

 

 

М.: 

Просвещение, 

2023 

образователь

ных 

Круглякова. 

Волгоград: 



  

 

 

  математике

. Моро 

М.И. 

Бантова М. 

А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

«Школа 

России» 

1-4 

классы. 

М.: 

Просвещен

ие, 2022 

2. Для тех, кто 

любит 

математику. 2 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

«Школа 

России». / Авторы 

М.И. Моро, С.И. 

Волкова. / 

9-е издание. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

3. Тесты по 

математике для 

2 класса. В 2-х 

частях. Часть 2: 

к учебнику 

М.И. Моро и 

др. 

«Математика. 2 

класс. В 2-х 

частях». / Автор- 

составитель В.Н. 

Рудницкая. – 10-е 

издание, 

дополненное, 

переработанное – 

М.: 

«Экзамен», 2023. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях 

М.: 

Просвещение, 

2023 

2. Рабочая 

тетрадь по 

математике, 3 

класс. Автор 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Учебное 

издание. / Серия 

«Школа 

России». 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. В 

двух частях. 

Часть 1, 2 / 5-е 

издание. - М.: 

Просвещение, 

2019. 

Учитель, 

2023. 

2.Контроль

но- 

измерительные 

материалы. 

Математика: 2 класс. 

/ Составитель Т.Н. 

Ситникова. – 3-е 

издание, 

переработанное. – 

М.: ВАКО, 2023. 

3. Контрольные 

работы по 

математике в 2 

частях для 2 класса. 

Часть 1,2 к 

учебнику М.И. Моро 

и др. 

«Математика. 2 

класс». / Автор-

составитель В.Н. 

Рудницкая. – 12-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2023. 

4. Математика. 

Проверочные работы. 

2 класс. 

(С.И.Волкова) – 

М.: Просвещение, 

2023 

2 Окружа

ющ ий 

мир 

Окружаю

щий мир 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по 

окружающ

1. Окружающий 

мир 

2 класс. 

Методические 

рекомендации 

А.А.Плешаков, 

А.Е.Соловьева 

М.:Просвещение,

2023 

2. Атлас 

определитель. 

«От земли до 

неба». Книга 

Окружающий 

мир. 2 класс. 

Учебник в двух 

частях с 

приложением на 

электронном 

носителе в двух 

частях А.А. 

Плешаков 

М.:Просвещение, 

2023 Электронное 

приложен

ие к 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир: 2 

класс 

/ Составитель Яценко 

И.Ф. 

– 4-е издание, 

переработанное. 

- М.: ВАКО, 

2023. 

2. Контрольно- 

измерительные 



  

 

 

ему миру. 

Плешаков 

А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

«Школа 

России». 

1-4 классы. 

М.: 

Просвещен

ие, 2022. 

для учащихся 

начальных 

классов. 

(Зелёный дом). / 

Автор А.А. 

Плешаков. – 2-е. 

– М.: 

Просвещение, 

2023. 

3. Великан на 

поляне, или 

Первые уроки 

экологической 

этики: книга для 

учащихся 

начальных 

классов. 

(Зелёный дом). / 

Авторы 

А.А.Плешаков, 

А.А. Румянцев. 

– М.: 

Просвещение, 

2023. 

4.Поурочные 

разработки по 

курсу 

«Окружающий 

мир»: 2 класс, к 

УМК Плешакова 

А.А. Автор 

Максимова Т.Н.– 

М.: ВАКО, 2023. 

5. Окружающий 

мир. 

Проверочные 

работы. 2 кл. А. 

А. Плешаков, С. 

А. Плешаков, 

М.:Просвещение,

2023 

учебнику 

СД диск 

От земли до неба. 

Атлас -

определитель 

(А.А. Плешаков), 

М.:Просвещение, 

2023 

Окружающий 

мир 2 класс. 

Рабочая тетрадь. 

Учебное пособие 

в 2 частях; М. 

Просвещение, 

2023 

материалы. 

Окружающий мир: 2 

класс 

/ Составитель 

Тихомирова Е.М. - 

М.: Издательство 

«Экзамен», 2023. 

3.Тесты по 

окружающему миру, 

2 класс: пособие для 

учащихся 

общеобразовательн

ых учреждений. / 

А.А. Плешаков, 

Н.Н. Гара, З.Д. 

Назарова. – 6-е 

издание. – М.: 

Просвещение, 2023. 

4. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 

2 класс. В двух 

частях. Часть 

1. 2/ Составитель Е.М. 

Тихомирова. – 11-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023. 

5. Олимпиады по 

окружающему 

миру, 2 класс. / 

А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая. – М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023 



  

 

 

2 Музыка Музыка 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е.Д. 

Критской 1- 

4 классы 

М.: 

Просвещен

ие, 2023 

1. Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы. М: 

«Вако», 2022 

2. Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

Музыка, 

Хрестоматия 

- М.: 

Просвещение, 

2023 3. 

Фонохрестома

тиия 

музыкального 

материала к 

учебнику 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. П. 

1. Музыка. 2 

класс. Учебник 

для общеобр 

учреждений 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева 

2. Музыка. 

Рабочая 

тетрадь. 2 

класс. 

Учебное пособие 

для общеобр 

учреждений / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- 

М.: 

«Просвещение», 

2022 

 

2 Изобраз

ите 

льное 

Изобразител

ьн 

ое искусство 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

Изобразительное 

искусство. 

Упражнения, 



  

 

 

 искусств

о 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебников 

под 

редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой

; 

Л.В. 

Ершова 1-

4 классы 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. ФГОС. 

- М: 

Просвещение 

2023 

искусство. 2 

класс: учебник 

для 

общеобр.учрежде

ний 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

задания, тесты 1 – 4 

классы. Автор-

составитель О.В. 

Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 

2023 

2 Технолог

ия 

Технолог

ия. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная линия 

учебник

ов 

систем

ы 

"Школа 

России" 

«Школа 

России»: 

сборник 

рабочих 

программ. 1-4 

классы: Пособие 

для учителей 

общеобразователь

ных учреждений. 

– 

М.:Просвещение, 

2023 Роговцева Н. 

И. Уроки 

технологии: 

человек, природа, 

техника: 2кл.: 

пособие для 

учителя / Н. И. 

Роговцева, Н. В. 

Богданова, И. П. 

Фрейтаг; 

Рос.акад. наук, 

Рос. акад. 

образования, изд-

во 

«Просвещение». 

– М. : 

Просвещение, 

2023 

Технология: 

человек, 

природа, 

техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе для 2 

класса / 

Н.И. 

Роговцева, 

Н.В. 

Богданова, 

И.П. Фрейтаг. 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

 



  

 

 

2 Физичес

ка я 

культур

а 

Физичес

кая 

культура 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебник

ов В.И. 

Ляха 

1. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобр. 

учреждений /В.И. 

Лях М.: 

Просвещение,202

2 2.Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации 1- 

4 классы (В.И. 

Лях), 

М.:Просвещение, 

2022 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 

1-4 классы. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4 классы 

В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. – 

М.: ВАКО, 2022 

Контрольные 

нормативы 

Всероссийского 

Комплекса ГТО 

3 Русск

ий 

язык

. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по русскому 

языку В.П. 

Канакина 

Предметная 

линия 

учебник

ов 

систем

ы 

"Школа 

России" 

«Сборн

ик 

рабочи

х 

програ

мм 

«Школа 

1. Канакина В.П. 

Дмитриева О. И. 

Поурочные 

разработки по 

русскому языку. 3 

класс. – М.: 

ВАКО, 2022 

2. И.А. 

Бубнова 

Технологиче

ские 

карты уроков 

русского языка 3 

кл. – 

Москва: 

Просвещение, 

2023 

3. Тесты по 

русскому языку, 

3 класс. В 2 

частях. Часть 1, 

2: к учебнику 

В.П. 

Канакиной, 

В.Г. 

Горецкого 

«Русский язык. 3 

кл. / авт. Е.М. 

Тихомирова. 

– 6-е 

издание, 

1. Русский язык. 

3 класс. Учеб. 

для общеобр 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях – М.: 

Просвещение, 

2022 

2. Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

3 класс. Автор 

Канакина В.П. 

Учебное 

издание. / 

Серия «Школа 

России». 

Пособие 

для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. 2-е 

издание. В двух 

частях. Часть 1, 2 

– 

1. Зачётные 

работы по 

русскому языку 

для 3 

класса. В 2-х частях. 

Часть 1,2 к учебнику 

В. П. 

Канакиной, В. Г. 

Горецкого 

«Русский язык. 3 

класс. 

Останина. – 

Рекомендовано 

ИСМО Российской 

Академии 

Образования. – М.: 

«Экзамен», 2023. 

2. Контрольно- 

измерительные 

материалы. Русский 

язык: 3 класс / 

Составитель 

Крылова О.Н. 

– М.: «Экзамен», 

2023. 

3. Контрольные 

работы по русскому 

языку для 3 класса. 

ФГОС. В 2-х частях. 

Часть 1, 2 к учебнику 

В.П. Канакиной, В.Г.   



  

 

 

дополненн

ое, 

Горецкого   «Русский 

язык. 3 класс. В 2 

частях» / 



  

 

 

  России» 

1-4 

классы» 

М.: 

Просвещен

ие, 2022 

переработанное 

– М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023. 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

Автор-составитель 

О.Н.Крылова. –

 М.: 

«Экзамен», 2023. 

5.Олимпиады по 

русскому языку, 3 

класс. / А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая. – 3-е 

издание, 

стереотипное. – М.: 

«Экзамен», 2023. 

6. Проверочные и 

контрольные 

работы по русскому 

языку. 3 класс. / 

Составитель Т. Н. 

Максимова–

М.:ВАКО, 2023 

3 Литерат

ур ное 

чтение 

Литератур

ное чтение. 

Рабочие 

програм

мы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Шко

ла 

Росси

и» 

 

Авторская 

программа 

по 

литературно

му чтению 

Л.Ф.Климан

ова М. 

В.Бойкина 

«Сборн

ик 

рабочи

х 

програ

мм 

«Школа 

1. Поурочн

ые 

разработки 

по 

литературному 

чтению для 3 

класса к УМК 

Климановой Л.Ф. 

и др. («Школа 

России») / Автор 

Кутявина С. В. 

– М.: ВАКО, 2023. 

2. Работа с 

текстом. 

Чтение. 3 

класс. / 

Составитель 

О.Н. 

Крылова. – 

8-е издание, 

переработанно

е и 

дополненное. 

– М.: 

«Экзамен», 

2023. 

3.Технологиче

ские карты 

1. 

Литературное 

чтение.Учебни

к для 

образовательны

х учреждений в 

двух частях с 

приложением на 

электронном 

носителе 3 класс. 

В.Г. 

Горецкий, М. 

В.Г 

Голованова 

М.: 

Просвещение, 

2022 

Рабочая 

тетрадь по 

литературному 

чтению, 3 

класс. 

Авторы Бойкина 

М.В., 

Виноградская 

Л.А. Учебное 

издание. / 

Серия «Школа 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Литературное 

чтение: 3 класс / 

Составитель 

Кутявина С.В. – 4-е 

издание, 

переработанное. - М.: 

ВАКО, 2023. 

2. Проверочные 

работы по 

литературному 

чтению: 3 класс. К 

любому из 

действующих 

учебников по 

литературному 

чтению для 3 класса. 

/ Составитель 

Панкова О. Б. - 

Рекомендовано 

Российской 

Академией 

Образования. – 3-е 

издание, 

переработанно

е и 



  

 

 

России» 1-4 

кл. М.: 

Просвещен

ие, 2022 

уроков. 

Поурочные 

разработки уроков 

по 

литературному 

чтению для 3 

класса. Пособие 

для учителей 

общеобр. 

учреждений. / 

М.В. Бойкина, 

Н.И. Роговцева, 

Е.Ю. 

Федотова. – М.: 

СПб.: 

Просвещение, 

2022. 

России». 

Пособие для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. / 5-е 

издание. – М.: 

Просвещение, 

2022. 

дополненное. 

– М.: 

«Экзамен», 2023 

3 Математ

ик а 

Математик

а Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

 

Авторская 

программа 

по 

математике

. Моро 

М.И. 

Бантова М. 

А., 

Бельтюков

а Г.В., 

Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

Сборник 

Рабочих 

1. Для тех, кто 

любит 

математику. 3 

класс. Пособие 

для учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

«Школа России». 

/ Авторы М.И. 

Моро, С.И. 

Волкова. / 

10-е 

издание. 

М.: 

Просвещение, 

2023. 

2. Математика и 

конструирование. 

3 кл. 

«Школа России». 

/ Пособие для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

организаций. 

Автор С.И. 

Волкова.-12-е 

1. Математика. 

2 класс. Моро 

М.И. Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. Учебник 

для 

образовательн

ых 

учреждений в 

двух 

частях с 

приложением на 

электронном 

носителе. М.: 

Просвещение, 

2022 

2. Рабочая 

тетрадь по 

математике, 3 

класс. Автор 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Учебное издание. 

/ Серия 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Математика: 3 класс. 

/ Составитель 

Ситникова Т.Н. – 4-е 

издание, 

переработанное. – 

М.: ВАКО, 2022 

2. Контрольные 

работы по 

математике, 3 класс. 

Учебное пособие для 

1-4 кл общеобр. 

организаций. 

«Школа России». / 

Автор С.И. 

Волкова. – 6-е 

издание. М.: 

Просвещение, 2023 

3. Контрольные 

работы по 

математике для 3 

класса к учебнику 

М.И. Моро и др. 



  

 

 

издание. – М.: 



  

 

 

  программ 

«Школа 

России» 1-4 

кл. М.: 

Просвещен

ие, 2022 

Просвещение, 

2023. 

3. Нестандартные 

задачи по 

математике. 3 

класс. К 

учебникам М.И. 

Моро, М.А. 

Бантовой, Г.В. 

Бельтюковой 

и др. 

«Математика. 3 

кл.», Л.Г. 

Петерсон 

«Математика. 3 

кл.», Т.Е. 

Демидовой, С.А. 

Козловой, А.П. 

Тонких 

«Математика. 3 

кл». 

Рекомендовано 

Российской 

Академией 

Образования.- 

Издание 3-е, 

переработанное и 

дополненное. / 

Составитель 

Быкова Т.П. – М.: 

«Экзамен», 

2023. 

4.Олимпиад

ы по 

математике. 3 

класс / А.О. Орг, 

Н.Г. Белицкая 

– 5-е издание,– 

М.: 

«Экзамен», 2023 

«Школа России». 

Пособие 

для 

учащихся 

общеобразовател

ьных 

учреждений. В 

двух частях. 

Часть 1, 2 / 5-е 

издание. - М.: 

Просвещение, 

2019. 

«Математика. 3 

класс» / Автор-

составитель В.Н. 

Рудницкая – 12-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2023 

4. Проверочные 

работы. 

Математика. 3 

класс. Учебное 

пособие для 

общеобразователь

ных 

организаций. / Автор 

С.И. Волкова. / 4-е 

издание. – М.: 

«Просвещение», 

2023. 

5.Самостоятельные 

работы по 

математике: 3 класс. 

В 2-х частях. Часть 

1,2 к 

учебнику М. И. Моро 

и др. 

«Математика. 3 кл. В 

2-х частях» М.: 

Просвещение 

Рекомендовано 

Российской 

Академией 

Образования. / Автор 

Самсонова Л. Ю. 

Рекомендовано 

ИСМО Российской 

Академии 

Образования. 

Издание 4-е, 

переработанное и 

дополненное. – 

М.: «Экзамен», 2023. 



  

 

 

3 Окружа

ющ ий 

мир 

Окружаю

щий мир 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по 

окружающ

ему миру. 

Плешаков 

А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

Школа 

России 1-4 

кл. М. 

Просвещен

ие, 2022. 

1. Поурочные 

разработки по 

курсу 

«Окружающий 

мир»: 3 класс, к 

УМК 

Плешакова А.А. 

«Школа России» 

- Автор 

Васильева Н.Ю. 

– М.: ВАКО, 2022. 

2. Технологиче

ские карты 

уроков. 

Поурочные 

разработки по 

окружающему 

миру для 3 класса. 

Пособие для 

учителей 

общеобр. 

учреждений. / 

Составители: 

Ю.И.Глаголева, 

Е.Ю. 

Федотова, 

Н.И. 

Роговцева. – 

М.: СПб.: 

Просвещение, 

2022 

1. Окружающий 

мир. 3 класс. 

Учебник в 

двух частях 

А.А.Плешаков, 

М.:Просвещение, 

2022 Электронное 

приложение к 

учебнику СД 

диск 2.Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру, 3 класс. 

Автор Плешаков 

А.А. 

Учебное издание. 

/ 

Серия «Школа 

России Пособие 

для учащихся 

общеобр. 

учреждений В 

двух частях. 

Часть 1, 2 /– М.: 

Просвещение, 

2023. 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир: 3 

класс 

/ Составитель Яценко 

И.Ф. 

– 4-е издание, 

переработанное. 

- М.: ВАКО, 

2022. 

2. Тесты по предмету 

«Окружающий мир». 

3 

класс. В двух частях. 

Часть 1,2/ 

Составитель Е.М. 

Тихомирова. – 8-е 

издание, 

переработанное и 

дополненное. – М.: 

«Экзамен», 2022. 

3.Тесты по 

окружающему миру, 

3 класс: пособие для 

учащихся общеобр. 

учреж. 

/ Авторы: Плешаков 

А.А, Гара Н.Н., 

Назарова З.Д. – М.: 

Просвещение, 2023. 

3 Музыка Музыка 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е. 

Д.Критской 

1- 4 классы 

М.: 

Просвещен

ие, 2023 

1. Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы. 

М:«Вако», 2022 

2. Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

Музыка, 

Хрестоматия М.: 

Просвещение, 

2023 

1. Музыка. 3 

класс. Учебник 

для общеобр 

учреждений 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева 

2. Музыка. 

Рабочая 

тетрадь. 3 

класс. 

Учебное пособие 

для общеобр. 

учреждений 

 



  

 

 

3. Фонохрестом

атия 

музыкального 

материала к 

учебнику 

Критская Е. Д., 

Сергеева Г. 

П., 

Шмагина 

Т. С. 

/ Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- 

М.: 

«Просвещение», 

2023 

3 Изобрази

те льное 

искусств

о 

Изобразите

льн ое 

искусство 

Рабочие 

программы 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой

; 

Л.В. 

Ершова 1-

4 классы 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

кл. 

ФГОС.- М: 

Просвещение, 

2023 

Шпикалова 

Т.Я. 

Изобразитель

ное искусство. 

3класс: 

учебник для 

общеобр.учрежде

ний 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Изобразительное 

искусство. 

Упражнения, 

задания, тесты 1 – 

4 

классы. Автор-

составитель О.В. 

Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 

2023 

3 Технолог

ия 

Технолог

ия. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная 

линия 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 3 

класс. 

Авторы Шипилова 

Технология: 

человек, 

природа, 

техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе 

Технологические 

карты уроков. 

Поурочные 

разработки по 

технологии для 3 

класса. Пособие для 

учителей общеобр. 



  

 

 

  учебник

ов 

систем

ы 

Школа 

России 

Н.В., Роговцева 

Н.И., 

Анащенкова 

С.В.; Российская 

академия наук, 

Российская 

академия 

образования, 

издательство 

«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение, 

2023. 

для 3 класса / 

Н.И. 

Роговцева, 

Н.В. 

Богданова, 

И.П. Фрейтаг. 

– М.: 

Просвещение, 

2022 

учреждений. 

/ Н.С. 

Чернышова, 

В.М. 

Данилина, 

Н.И. Роговцева – М.: 

СПб.: Просвещение, 

2022. 

3 Физичес

ка я 

культур

а 

Физичес

кая 

культура 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебник

ов В.И. 

Ляха 

1. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобр. 

учреждений /В.И. 

Лях М.: 

Просвещение,202

2 2.Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации 1- 

4 классы (В.И. 

Лях), 

М.:Просвещение, 

2022 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 

1-4 классы. 

М.: 

Просвещение, 

2023 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4 классы 

В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. - 

М.: ВАКО,2022 

Контрольные 

нормативы 

Всероссийского 

Комплекса ГТО 



  

 

 

4 Русск

ий 

язык

. 

Русский 

язык. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по русскому 

языку 

В.П.Канаки

на 

Предметная 

линия 

учебник

ов 

систем

ы 

Школа 

России 

«Сборн

ик 

рабочи

х 

програ

мм 

Школа 

России» 1-4 

кл. М: 

Просвещен

ие, 2022 

1. Поурочны

е разработки 

по русскому 

языку: 4 

класс- 

Т. Н. 

Ситникова. – 

М.: ВАКО, 

2023. 

2. Разноуровневые 

задания. Русский 

язык. 4 класс / 

Н.С.Ульянова 

– М.: ВАКО, 2022. 

3. Самостоятель

ные работы по 

русскому 

языку: 4 класс 

/ Т.В. 

Игнатьева, 

Л.Е.Тарасова. – 

2-е изд., прераб. 

и доп. - М.: 

«Экзамен», 

2023. Тесты по 

русскому языку. 

4 класс. К 

учебнику В. 

П. 

Канакиной, 

В. Г. 

Горецкого 

«Русский язык. 4 

класс. В 2- ч.»./ Е. 

М. Тихомирова. – 

2- 

е изд., перераб. и 

доп. - М.: 

«Экзамен», 2023 

1. Русский язык. 4 

класс. Учебник 

для общеобр. 

учреждений с 

приложением на 

электронном 

носителе. В 2 

частях – М.: 

Просвещение, 

2023 

2. Рабочая 

тетрадь по 

русскому языку, 

4 кл. Автор 

Канакина В.П. 

Учебное 

издание. / Серия 

Школа России 

Пособие для 

учащихся 

общеобр. 

учреждений. 2-

е издание. В 

двух 

частях. Часть 

1, 2 – М.: 

Просвещение, 

2019. 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. Русский 

язык: 4 класс. / 

О.Н.Крылова. – 2-е 

изд., перераб. и доп. 

– М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023. 

2. Олимпиады по 

русскому языку. 4 

класс / А.О. Орг, Н. 

Г. Белицкая. – 4-е 

изд. – М. : 

Издательство 

«Экзамен», 2022. 

3. Проверочные 

работы по 

русскому языку. 4 

класс. Ч. 1,2 / Е. М 

Тихомирова. – 8- е 

изд., перераб. и 

доп. - М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023. 



  

 

 

4 Литерат

ур ное 

чтение 

Литератур

ное чтение. 

Рабочие 

програм

мы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по 

литературно

му чтению 

Л.Ф.Климан

ова М. 

В.Бойкина 

Сборн

ик 

рабочи

х 

1. Поурочные 

разработки по 

литературном

у чтению: 4 

класс. – С. В. 

Кутявина. – 

М.: ВАКО, 

2023 

2. Работа с 

текстом: 

Чтение. 4 класс. / 

О.Н. Крылова. – 

11-е изд. - М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023 

1. Литературное 

чтение. 

Учебник для 

образовательны

х учреждений в 

двух 

частях с 

приложением на 

электронном 

носителе 4 кл. 

В.Г. 

Горецкий, 

В.Г 

Голованова 

М.: 

Просвещение,202

3 

2. Рабочая тетрадь 

по литературному 

чтению, 4 класс. 

Авторы Бойкина 

М.В., 

Виноградская 

Л.А. 

Учебное издание. 

/ 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Литературное 

чтение: 4 класс. / 

Г.В. Шубина. – М.: 

«Экзамен», 2023 

 

2. Проверочные 

работы по 

литературному 

чтению. 4 класс. / 

О.Б. Панкова. - М.: 

«Экзамен», 2023 



  

 

 

  программ 

Школа 

России 1-4 

кл. М.: 

Просвещен

ие, 2022 

 Серия «Школа 

России» Пособие 

для учащихся 

общеобр. 

учреждений. / 5-е 

издание. – М.: 

Просвещение, 

2022 

 

4 Математ

ик а 

Математик

а Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

1. Авторск

ая 

программа 

по 

математике. Моро 

М.И. Бантова 

М.А., Бельтюкова 

Г.В., Волкова С.И. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

«Школа 

России» 1-4 

кл. 

М.: Просвещение, 

2022 

2. Поурочн

ые 

разработки 

по 

математике. 4 

класс - Т. Н. 

Ситникова. – 

М.: ВАКО, 2023 

3. Самостоятельн

ые работы по 

математике. 4 

класс. К учебнику 

М.И. Моро и др. 

Ч.1,2 / Л.Ю. 

Самсонова. 4-е 

изд., перераб. и 

доп.- М.: 

Издательство 

«Экзамен», 2023 

1. Математик

а. 4 класс. 

Моро М.И. 

Бантова 

М.А., 

Бельтюкова 

Г.В., Волкова 

С.И., 

Степанова 

С.В. 

Учебник для 

образов. 

учреждений в 

двух 

частях с 

приложением на 

электронном 

носителе. М.: 

Просвещение, 

2023 

2. Рабочая 

тетрадь по 

математике, 4 

класс. Автор 

Моро М.И., 

Волкова С.И. 

Учебное издание. 

/ Серия 

«Школа России» в 

двух частях. Часть 

1, 2 

/ 5-е издание. - 

М.: 

Просвещение, 

2019. 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Математика: 4 класс 

/ В.Н. Рудницкая. – 2-

е изд., перераб. и 

доп. – М.: 

«Экзамен», 2023. 

2. Олимпиады по 

математике. 4 класс / 

А. О. Орг, Н. Г. 

Белицкая. – 5-е изд. – 

М.: «Экзамен», 2023. 

3.Тесты по 

математике: 4 класс. 

К учебнику М.И. 

Моро и др. Ч.1,2 В.Н. 

Рудницкая. - 13-е 

изд., перераб. и 

доп.- М.: 

«Экзамен», 2023. 



  

 

 

4 Окружа

ющ ий 

мир 

Окружаю

щий мир 

Рабочие 

программы

. 

Предметна

я линия 

«Школа 

России» 

Авторская 

программа 

по 

окружающ

ему миру. 

Плешаков 

А.А. 

Сборник 

Рабочих 

программ 

Школа 

России 1-4 

классы. М.: 

Просвещен

ие, 2022 

1. Поурочные 

разработки по 

курсу 

«Окружающий 

мир»: 4 класс. - Т. 

Н. 

Максимова. - 

М.: ВАКО, 

2023. 

2. Разно уровневые 

задания. 

Окружающий 

мир. 4 класс / 

Т.Н. Максимова. 

– М.: ВАКО, 

2023. 

3. Тесты по   

предмету 

«Окружающий 

мир»: 4 класс: к 

учебнику А.А. 

Плешакова,

 Е.

А. Крючковой. / 

Е.М. Тихомирова. 

– 10-е изд., 

перераб. и доп. - 

М.: «Экзамен», 

2023. 

1. Окружающий 

мир. 4 класс. 

Учебник в 

двух частях 

А.А.Плешаков, 

М.:Просвещение, 

2023 Электронное 

приложение к 

учебнику СД диск 

2. Рабочая 

тетрадь по 

окружающему 

миру, 4 класс. 

Автор Плешаков 

А.А. 

Учебное издание. 

/ Серия Школа 

России 

пособие для 

учащихся 

общеобр. 

учреждений в 

двух частях. М.: 

Просвещение, 

2023. 

1. Контрольно- 

измерительные 

материалы. 

Окружающий мир: 4 

класс. 

/ Е.М. Тихомирова. 

– 2-е изд., перераб. 

и доп. – М.: 

«Экзамен», 2023 

2. Олимпиады по 

окружающему миру. 

4 кл. / А.О. Орг, Н. Г. 

Белицкая. – 

2-е изд. – М. : 

«Экзамен», 2023 

4 Музыка Музыка 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебников 

Г.П. 

Сергеевой, 

Е. Д. 

Критской 1- 

4 классы 

1. Уроки музыки. 

Поурочные 

разработки 1-4 

классы. 

М:«Вако», 2022 

2. Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. 

Шмагина. 

Музыка, 

Хрестоматия М.: 

Просвещение, 

1. Музыка. 4 

класс. Учебник 

для общеобр 

учреждений 

Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева 

2. Музыка. 

Рабочая 

тетрадь. 4 

класс. 

Учебное пособие 

для 

общеобразовател

ьных 
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  М.: 

Просвещен

ие, 2023 

2023 

2. 

Фонохрестомат

ия 

музыкального 

материала к 

учебнику 

Критская Е.Д., 

Сергеева 

Г.П., 

Шмагина 

Т.С. 

организаци

й. / Е.Д. 

Критская, 

Г.П. 

Сергеева, 

Т.С. Шмагина.- 

М.: 

«Просвещение», 

2023 

 

4 Изобрази

те льное 

искусств

о 

Изобразите

льн ое 

искусство 

Рабочие 

программы 

Предметна

я линия 

учебников 

под 

редакцией 

Т.Я. 

Шпикаловой

; 

Л.В. 

Ершова 1-

4 классы 

Шпикалова Т.Я. 

Уроки 

изобразительного 

искусства. 

Поурочные 

разработки. 1-4 

классы. 

ФГОС.- М: 

Просвещение 

2023 

Шпикалова Т.Я. 

Изобразительное 

искусство. 

4класс: учебник 

для общеобр. 

учреждений 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Изобразительное 

искусство. 

Упражнения, 

задания, тесты 1 – 

4 

классы. Автор-

составитель О.В. 

Свиридова – 

Волгоград, «Учитель» 

2023 

4 Технолог

ия 

Технолог

ия. 

Рабочие 

программ

ы. 

Предмет

ная линия 

учебников 

системы 

Школа 

России" 

Технология. 

Методическое 

пособие с 

поурочными 

разработками. 4 

класс. Авторы 

Шипилова Н.В., 

Роговцева Н.И., 

Анащенкова С.В.; 

Российская 

академия наук, 

Российская 

академия 

образования, 

издательство 

«Просвещение». 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Технология: 

человек, 

природа, 

техника: 

учебник с 

приложением на 

электронном 

носителе для 4 

класса / Н.И. 

Роговцева, Н.В. 

Богданова, 

И.П. Фрейтаг. 

– М.: 

Просвещение, 

2023 

Технологические 

карты уроков. 

Поурочные 

разработки по 

технологии для 4 кл. 

Пособие для 

учителей общеобр. 

учреж./ Н.С. 

Чернышова, 

В.М. Данилина, 

Н.И. Роговцева – М.: 

СПб.: Просвещение, 

2022 
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4 Физичес

ка я 

культур

а 

Физичес

кая 

культура 

Рабочие 

програм

мы 

Предмет

ная линия 

учебник

ов В.И. 

Ляха 

1. 1-4 классы: 

пособие для 

учителей 

общеобр. 

учреждений /В.И. 

Лях М.: 

Просвещение,202

2 2.Физическая 

культура 

Методические 

рекомендации 1- 

4 классы (В.И. 

Лях), 

М.:Просвещение, 

2022 

Лях В. И. 

Физическая 

культура. 

Учебник. 1- 

4 классы. 

М.: Просвещение, 

2023 

Входные и 

итоговые 

проверочные 

работы 1-4 классы 

В.В. Верхлин; 

К.А.Воронцов. - 

М.: ВАКО,2022 

Контрольные 

нормативы 

Всероссийского 

Комплекса ГТО 

Комплексная 

программа 

физического 

воспитания 

учащихся. В.И. 

Лях. 

Концепция и 

программы для 

начальных классов. 

– М.: 

«Просвещение», 

2023 
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