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В соответствии с Основным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» начальное общее образование относится к Основным образователь-

ным программам и характеризует первый этап школьного обучения. Основная 

образовательная программа понимается в Законе «Об образовании в Россий-

ской Федерации» как комплекс основных характеристик образования (объём, 

содержание, планируемые результаты) и организационно-педагогических усло-

вий, реализация которых обеспечивает успешность выполнения ФГОС каждого 

уровня образования. 

     Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская является основ-

ным документом, регламентирующим образовательную деятельность образова-

тельной организации в единстве урочной и внеурочной деятельности, при учёте 

правильного соотношения обязательной части программы и части, формируе-

мой участниками образовательного процесса. 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская разработана в со-

ответствии с требованиями Основного государственного образовательного 

стандарта начального общего образования к структуре основной образователь-

ной программы, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от  6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введе-

нии в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» и определяет цель, задачи, планируемые ре-

зультаты, содержание и организацию образовательной деятельности при полу-

чении начального общего образования.  
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Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская (далее – ООП 

НОО) разработана педагогическим коллективом начальной школы и представ-

ляет собой долгосрочный нормативно-управленческий документ, характеризу-

ющий имеющиеся достижения и проблемы, основные тенденции, главные це-

ли, задачи и направления обучения, воспитания, развития обучающихся, осо-

бенности организации кадрового и методического обеспечения педагогическо-

го процесса и инновационных преобразований учебно-воспитательной систе-

мы.   
      ООП НОО  представляет собой систему взаимосвязанных программ, 

каждая из которых является самостоятельным звеном, обеспечивающая опре-

деленное направление деятельности образовательного учреждения.  ООП НОО 

учитывает статус младшего школьника, его типологические психологические 

особенности и возможности, что гарантирует создание комфортных условий 

для осуществления учебной деятельности без вреда для здоровья и эмо-

ционального благополучия каждого ребёнка.                                                                                                                                         
      Основная образовательная программа начального общего образования 

составлена с учётом запросов родителей (законных представителей) обучаю-

щихся, гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требова-

ний к организации обучения.    
 Содержание основной образовательной программы образовательной ор-

ганизации отражает требования ФГОС НОО и содержит три основных раздела: 

целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел 
 
-определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты реали-
зации ООП НОО,  а также способы определения достижения этих целей и ре-
зультатов.  

Целевой раздел ООП НОО включает: 

-пояснительную записку;  
-планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО; 

-систему оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО.  
Пояснительная записка целевого раздела ООП НОО раскрывает:  
-цели реализации ООП НОО, конкретизированные в соответствии с требовани-

ями ФГОС НОО к 
результатам освоения обучающимися программы начального общего образова-

ния;  
-принципы формирования и механизмы реализации ООП НОО, в том числе по-

средством реализации  
индивидуальных учебных планов;  
-общую характеристику ООП НОО. 

Содержательный раздел  
Содержательный раздел ООП НОО включает следующие про-

граммы, ориентированные на достижение предметных, метапредметных и лич-

ностных результатов: 

-основные рабочие программы учебных предметов; 

-программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся;  

 -основную рабочую программу воспитания. 



    Основные рабочие программы учебных предметов обеспечивают дости-

жение планируемых результатов освоения ООП НОО в соответствии с требо-

ваниями ФОП НОО и разработаны на основе требований ФГОС НОО к резуль-

татам освоения программы начального общего образования. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучаю-

щихся содержит: 

-описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учеб-

ных предметов; 

-характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универ-

сальных учебных действий обучающихся. 

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся 

определяется на этапе завершения ими освоения программы начального общего 

образования. 

Программа воспитания направлена на сохранение и укрепление традици-

онных российских духовно-нравственных ценностей, к которым относятся 

жизнь, достоинство, права и свободы человека, патриотизм, гражданствен-

ность, служение Отечеству и ответственность за его судьбу, высокие нрав-

ственные идеалы, крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовного над 

материальным, гуманизм, милосердие, справедливость, коллективизм, взаимо-

помощь и взаимоуважение, историческая память и преемственность поколений, 

единство народов России. 

Программа воспитания направлена на развитие личности обучающихся, в 

том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, дости-

жение ими результатов освоения программы начального общего образования. 

     Программа воспитания реализуется в единстве урочной и внеурочной де-

ятельности, осуществляемой образовательной организацией совместно с семь-

ей и другими институтами воспитания. 

Организационный раздел 

    Организационный раздел ООП НОО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности,  а также организационные механизмы и 

условия реализации программы начального общего образования и включает:                                                                                                          
  - учебный план МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская, основанный на федеральном учебном плане;  
 - план внеурочной деятельности МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова              

ст. Старощербиновская, основанный на федеральном календарном учебном 

графике;  
 - календарный учебный график МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Ста-

рощербиновская, основанный на федеральном календарном учебном графи-

ке;  
- план воспитательной работы МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Ста-
рощербиновская, основанный на федеральном календарном плане воспита-
тельной работы, содержащий перечень событий и мероприятий воспита-
тельной направленности, которые организуются и проводятся образователь-
ной организацией или в которых образовательная организация принимает 
участие в учебном году или периоде обучения.   

  

 

 



 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Основная образовательная программа начального общего образования 

(далее ООП НОО) МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская  разработана в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом начального общего образования (далее ФГОС НОО) и 

федеральной образовательной программы начального общего образования 

(далее – ФОП). 
  

ООП НОО разработана в соответствии с требованиями нормативно-

правовых документов и информационно-методических материалов, а имен-

но: 
 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023);  
– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания  
 обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

– Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»;  
- Приказ Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по основ-

ным общеобразовательным программам – образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования» (с 

изменениями на основании приказа Минпросвещения России от 05.12.2022 

№ 1063 с 1 сентября 2023 года; приказа Минпросвещения России от 

03.08.2023 № 581 с 11 сентября 2023 года); 

– приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от  

6 октября 2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования»; 

– Приказ Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372 «Об утвержде-

нии федеральной образовательной программы начального общего образова-

ния» (Зарегистрировано в Минюсте России 12.07.2023 N 74229);  

– Устав МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская.                                    

Цели реализации ООП начального общего образования МБОУ СОШ № 2 им. 

П.И. Арчакова ст. Старощербиновская. конкретизированные в соответствии с 

требованиями ФГОС:  



обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включаю-

щего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося; 

развитие единого образовательного пространства Российской Федерации 

на основе общих принципов формирования содержания обучения воспита-

ния, организации образовательного процесса; 

организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражённых в 

ФГОС НОО; 

создание  условий  для  свободного  развития  каждого  обучающегося  с 

учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; орга-

низация деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуаль-

ных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 

(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и под-

держке. 

Достижение поставленных целей реализации ФОП НОО предусматривает 

решение следующих основных задач, а именно:  
формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-

нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творче-

ских способностей, сохранение и укрепление здоровья;  
обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися це-

левых установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностя-

ми и возможностями обучающегося, индивидуальными особенностями его 

развития и состояния здоровья;  
становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования;  
достижение планируемых результатов освоения ФОП НОО всеми обу-

чающимися, в том числе обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ);  
обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования;  
выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, про-

явивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и 

других, организацию общественно полезной деятельности;  
организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  
участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников в проектировании и развитии социальной среды обра-

зовательной организации.  



Принципы ООП начального общего образования:  
 принцип учёта ФГОС НОО: ФОП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам 

условиям обучения на уровне начального общего образования; 
 
 принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 

образовательной организации ФОП НОО характеризует право получения обра-

зования на родном языке из числа языков народов Российской Федерации и от-

ражает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, планах 

внеурочной деятельности;  
 принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной дея-

тельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учеб-

ной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и 

самоконтроль);  
 принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает 

возможность и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных 

планов для обучения детей с особыми способностями, потребностями и инте-

ресами с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося;  

 принцип преемственности и перспективности: программа обеспечи-

вает связь и динамику в формировании знаний, умений и способов деятельно-

сти, а также успешную адаптацию обучающихся к обучению по образователь-

ным программам основного общего образования, единые подходы между их 

обучением и развитием на уровнях начального общего и основного общего 

образования; 

  принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматрива-

ет связь урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направ-

ленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов 

обучающихся, нравственно-ценностного отношения к действительности. 

           принцип здоровьесбережения: при организации образовательной дея-

тельности не допускается использование технологий, которые могут нанести 

вред физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учеб-

ной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны соот-

ветствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и норма-

ми СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано Ми-

нистерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрацион-

ный № 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 



2023 г., регистрационный № 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее – 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», утверждёнными постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), действующими до 1 

января 2027 г. (далее – Санитарно-эпидемиологические требования). 

Механизмы реализации: ООП НОО учитывает возрастные и психологи-

ческие особенности обучающихся. Наиболее адаптивным сроком освоения 

ООП НОО является четыре года. Общий объем аудиторной работы обучаю-

щихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 академических 

часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к орга-

низации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 

неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпиде-

миологическими требованиями. 

1.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООП НОО 

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская является стратеги-

ческим документом, выполнение которого обеспечивает успешность организа-

ции образовательной деятельности, т.е. гарантию реализации статьи 12 Основ-

ного закона «Об образовании в Российской Федерации».   

При разработке ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Ста-

рощербиновская предусмотрено непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным 

предметам «Русский язык», «Литературное чтение», «Окружающий мир». 

При создании ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова учитыва-

ется статус ребёнка младшего школьного возраста - использование разных ви-

дов индивидуально-дифференцированного подхода в связи с приходом в пер-

вый класс детей с разным уровнем готовности к обучению, мотивом, темпа 

обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познаватель-

ных психических процессов. 

          Особенностями МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская являются: 

 реализация инклюзивного образования, которое предполагает поиск 

возможностей для учащихся и обучающихся с ограниченными возможностям 

здоровья (далее – ОВЗ) вместе участвовать в создаваемой комфортной разви-

вающей образовательной среде, раскрытие возможностей каждого обучающе-

гося, в том числе, обучающегося с ОВЗ, учитывает потребности учащихся и 

обучающихся с ОВЗ, создавая специальные условия и поддержку, необходимые 

для достижения успеха; 

           участие школы в федеральном проекте «Футбол в школу»; 



 создание классов казачьей направленности, изучение учебного курса 

внеурочной деятельности «История и культура кубанского казачества», «Осно-

вы православной культуры»; реализация волонтерского движения через учеб-

ный курс внеурочной деятельности «Орлята Кубани»;   

 

1.3.ПЛАНИРУЕМЫ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ООП НОО 

 

В соответствии  с  п.  30.2  ФГОС  НОО  структура  и  содержание плани-

руемых результатов освоения ООП НОО (личностные, метапредметные, пред-

метные) обучающимися должны: 

- отражать требования ФГОС НОО; 

- передавать специфику образовательной деятельности (в частности, специфику 

целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов, учебных кур-

сов внеурочной деятельности, учебных модулей); 

- соответствовать возрастным возможностям обучающихся.  

Требования к планируемым результатам освоения обучающимися ООП 

НОО обозначены во ФГОС НОО: к личностным (п. 41 ФГОС НОО), к мета-

предметным (п. 42 ФГОС НОО), к предметным (п. 43 ФГОС НОО) результатам. 

Планируемые результаты освоения обучающимися в соответствии с ФОП НОО 

представлены в ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им.П.И. Арчакова описанием лич-

ностных результатов на уровень НОО, уточняют и конкретизируют метапред-

метные (на уровень НОО) и предметные (по годам обучения) результаты как с 

позиций организации их достижения в образовательной деятельности, так и с 

позиций оценки этих результатов. 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы начально-

го общего образования должны: 

1) обеспечивать связь между требованиями ФГОС, образовательной дея-

тельностью и системой оценки результатов освоения программы начального 

общего образования; 

2) являться содержательной и критериальной основой для разработки:  

а) рабочих программ учебных предметов обязательной части учебного 

плана (80%), учебных курсов (части учебного плана, формируемой участника-

ми образовательных отношений – 20%), курсов внеурочной деятельности, яв-

ляющихся методическими документами, определяющими организацию образо-

вательной деятельности в МБОУ СОШ № 2 им.П.И. Арчакова по определенно-

му учебному предмету, учебному курсу, курсу внеурочной деятельности, учеб-

ному модулю и системы оценки качества освоения младшими школьниками 

ООП НОО; 

  б) рабочей программы воспитания, являющейся методиче-

ским документом, определяющим комплекс основных характеристик воспита-

тельной работы, осуществляемой в МБОУ СОШ № 2 им.П.И. Арчакова посред-



ством реализации инвариатных воспитательных модулей (80%) и вариативных 

воспитательных модулей (20%); 

в) программы формирования универсальных учебных действий обучаю-

щихся - обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющихся результатами освоения 

обучающимися учебных предметов обязательной части учебного плана (80%), 

учебных курсов (части учебного плана, формируемой участниками образова-

тельных отношений – 20%) и учебных курсов внеурочной деятельности; 

г) системы оценки качества освоения обучающимися программы началь-

ного общего образования: 

д) в целях выбора средств обучения (учебников из федерального перечня 

учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государ-

ственную аккредитацию образовательных программ начального общего обра-

зования для учебных предметов обязательной части учебного плана (80%) и 

учебных курсов, учебных курсов внеурочной деятельности части ООП НОО, 

формируемой участниками образовательных отношений – 20%) и воспитания, а 

также учебно-методической литературы.  

Всё наполнение программы начального общего образования (содержание 

и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной 

среды) подчиняется современным целям начального образования, которые 

представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предмет-

ных достижений обучающегося и конкретизированы в ФОП НОО (п. 18.1 ФОП 

НОО). 

Личностные результаты освоения ФОП НОО достигаются в единстве 

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в соот-

ветствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами по-

ведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и самораз-

вития, формирования внутренней позиции личности (п. 18.2 ФОП НОО). Лич-

ностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окру-

жающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-

познавательной деятельности (осознание её социальной значимости, ответ-

ственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированно-

сти познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных дей-

ствий, которые обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а так-

же становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате 

освоения содержания различных предметов, курсов, модулей обучающиеся 

овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-

символическими средствами, которые помогают обучающимся применять зна-



ния как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях (п. 18.3 

ФОП НОО). 

Таким образом, описание планируемых результатов (личностных, мета-

предметных, предметных) освоения младшими школьниками МБОУ СОШ № 2 

им.П.И. Арчакова 5 ООП НОО находят отражение в следующих пунктах ООП 

НОО: 

«Система оценки достижения планируемых результатов освоения про-

граммы начального общего образования» в контексте описания оценивания ре-

зультатов; 

«Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных кур-

сов внеурочной деятельности, учебных модулей» в контексте достижения лич-

ностных, метапредметных и предметных результатов; 

«Программа формирования универсальных учебных действий» в контек-

сте достижения метапредметных результатов; 

«Рабочая программа воспитания» в контексте достижения личностных 

результатов; 

«Учебный план» в контексте достижения всех групп результатов при 

изучении обязательных учебных предметов на уровне НОО; 

«План внеурочной деятельности» в контексте формирования всех групп 

результатов; 

«Характеристика условий реализации ООП НОО» в контексте создания 

условий для достижения планируемых результатов.  
1.4. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ОСВОЕНИЯ ООП НОО. 

1.4.1.Общие положения  
Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система 

оценки) МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова является частью системы оценки 

и управления качеством образования и служит основой при разработке «Поло-

жения о системе оценивания образовательных достижений обучающихся». 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы обра-

зования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. 

Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и обеспечение эффективной обрат-

ной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом  
1.4.2.Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 

образовательной организации являются:  
-оценка образовательных достижений, обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также осно-

ва процедур внутреннего мониторинга системе оценивания образовательных 

достижений, обучающихся МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова, мониторин-

говых исследований муниципального, регионального и федерального уров-

ней;  



-оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттеста-

ционных процедур; 

-оценка результатов деятельности педагогических работников МБОУ СОШ № 

2 им. П.И. Арчакова, как основа аккредитационных процедур.  
1.4.3.Основным объектом системы оценки, её содержательной и крите-

риальной базой выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися основной образователь-

ной программы МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки 

Внутренняя оценка включает:  
-стартовую педагогическую диагностику;  
-текущую и тематическую оценку;  
-промежуточную аттестацию;  
-психолого-педагогическое наблюдение;  
-внутришкольный мониторинг образовательных достижений.  
 К внешним процедурам относятся:  
-независимая оценка качества образования;  
-мониторинговые исследования муниципального, регионального и федераль-

ного уровней.  
В соответствии с ФГОС НОО система оценки МБОУ СОШ № 2                           

им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений.  
Системно-деятельностный подход проявляется:  

в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных;  
в оценке способности обучающихся к решению учебно- практических 

задач;  

в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся.  
Критериями оценки выступают планируемые результаты обучения, вы-

раженные в деятельностной форме.  
Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индиви-

дуальной работы обучающимися.  Он реализуется как по отношению к со-

держанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов изме-

рений.  
Уровневый подход реализуется за счёт фиксации различных уровней дости-

жения обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней 

выше и ниже базового Достижение базового уровня свидетельствует о способ-

ности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отраба-

тываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает доста-

точным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного мате-

риала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется 

путём:  
оценки предметных и метапредметных результатов;  



использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, те-

матической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуаль-

ных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; ис-

пользования контекстной информации (об особенностях обучающихся, усло-

виях и процессе обучения и др ) для интерпретации полученных результатов 

в целях управления качеством образования;  
использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно допол-

няющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, про-

ектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использования форм работы, обеспечивающих возможность включения 

младших школьников в самостоятельную оценочную деятельность (самоана-

лиз, самооценка, взаимооценка);  
использования мониторинга динамических показателей освоения умений 

и знаний, в том числе формируемых с использованием ИКТ (цифровых) техно-

логий.  
Оценка личностных результатов освоения ООП НОО. 

Целью оценки личностных достижений, обучающихся является получе-

ние общего представления о воспитательной деятельности образовательной ор-

ганизации и её влиянии на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических 

норм и правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально-

психологических особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ФОП НОО, включают 

две группы результатов: 

основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 

социально значимые качества личности; 

готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обу-

чению, активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 

осуществлять оценку только следующих качеств: 

наличие и характеристика мотива познания и учения; 

наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать 

учебные действия; 

способность осуществлять самоконтроль и самооценку. Диагностические 

задания, устанавливающие уровень этих качеств, 

целесообразно интегрировать с заданиями по оценке метапредметных ре-

гулятивных универсальных учебных действий.   
Оценка метапредметных результатов  
Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку до-

стижения планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсаль-

ных учебных действий.  
Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности.  
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 

сформированности:  



- познавательных универсальных учебных действий;  
- коммуникативных универсальных учеб-

ных действий;  

-регулятивных универсальных учебных 

действий   
Овладение познавательными универсальными учебными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся базовых логических 

действий, базовых исследовательских действий, умения работать с информа-

цией.  
Овладение базовыми логическими действиями обеспечиваетформирова-

ние у обучающихся следующих умений:  
-сравнивать объекты, 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, дан-

ных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником ал-

горитма;  

-выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) за-

дачи на основе предложенного алгоритма; 

-устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает фор-

мирование у обучающихся следующих умений:  
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (си-

туации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  
- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  
- сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подхо-

дящий (на основе предложенных критериев);  
- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по уста-

новлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть 

— целое, причина — следствие); 

-формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе резуль-

татов проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравне-

ния, исследования);  
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учеб-

ных действий обеспечивает сформированность у обучающихся следующих 

умений:  
 

- выбирать источник получения информации;  



- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике инфор-

мацию, представленную в явном виде;  
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа её 

проверки;  
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся) элементарные 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интерне-

те;  
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую ин-

формацию в соответствии с учебной задачей;  
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

 Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями со-

гласно ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся сле-

дующих групп умений, как общение и совместная деятельность.     
Общение обеспечивает у обучающихся сформированность следующих 

умений:  
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

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

ния 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, повествова-

ние);  
- готовить небольшие публичные выступления;  
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту вы-

ступления;  
Совместная деятельность:  
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учё-

том участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на 

основе предложенного формата планирования, распределения промежуточ-

ных шагов и сроков;  
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

её достижению:  
распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

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

результат; 

- выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образ-

цы. 

Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно 

ФГОС НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений са-

моорганизации: 



- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий; 2) самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач в учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как пе-

дагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предме-

ту, так и администрацией МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощерби-

новская. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсаль-

ных учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга уста-

навливаются решением педагогического совета образовательной органи-

зации. Инструментарий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий строится на межпредметной основе и может включать диагностиче-

ские материалы по оценке функциональной грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий.   
Оценка предметных результатов 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется че-

рез оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдель-

ным учебным предметам.  

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответ-

ствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учеб-

ном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познава-

тельных, регулятивных, коммуникативных) действий.  

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется 

учителем в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итого-

вого контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету фиксируются в Положении о формах, периодичности, порядке теку-

щего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их фор-

мирования и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (пись-

менно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 

необходимости – с учётом степени значимости отметок за отдельные оценоч-

ные процедуры); 

график контрольных процедур. 

Организация и содержание оценочных процедур. 

Стартовая диагностика проводится с целью оценки готовности к обуче-

нию на уровне начального общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как ос-

нова (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обу-

чающихся. Объектом оценки в рамках стартовой диагностики является сфор-



мированность предпосылок учебной деятельности, готовность к овладению 

чтением, грамотой и счётом.   

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работника-

ми с целью оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (раз-

делов). Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректи-

ровки учебных программ и индивидуализации учебного процесса.   

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направ-

ляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценоч-

ную деятельность) и диагностической, способствующей выявлению и осозна-

нию учителем и обучающимся существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические плани-

руемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету.  

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, инди-

видуальные и групповые формы, само - и взаимооценка, рефлексия, листы про-

движения и другие) с учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучаю-

щимися тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 клас-

са, в конце каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному пред-

мету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результа-

тов накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных 

работ и фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планиру-

емых результатов и универсальных учебных действий, является основанием 

для перевода обучающихся в следующий класс. 



2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ    

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебный предмет «Русский язык» 

Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 

Количество часов:  

                                 в 3-м классе – 170 ч. (5 часов в неделю) 

                                 в 4-м классе –170 ч.(5  часов в неделю) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к резуль-

татам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ори-

ентирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной ра-

бочей программе воспитания. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА                            

«РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

На уровне начального общего образования изучение русского языка 

имеет особое значение в развитии обучающегося. Приобретённые знания, 

опыт выполнения предметных и универсальных учебных действий на мате-

риале русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного 

общего образования, а также будут востребованы в жизни.  

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, фор-

мирует умения извлекать и анализировать информацию из различных тек-

стов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального обще-

го образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют ре-

зультаты обучающихся по другим учебным предметам. 

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии функци-

ональной грамотности обучающихся, особенно таких её компонентов, как 

языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.  



Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его выра-

зительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно исполь-

зовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения способствуют 

успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя свои базо-

вые функции общения и выражения мысли, обеспечивает межличностное и 

социальное взаимодействие, способствует формированию самосознания и 

мировоззрения личности, является важнейшим средством хранения и переда-

чи информации, культурных традиций, истории русского народа и других 

народов России. Свободное владение языком, умение выбирать нужные язы-

ковые средства во многом определяют возможность адекватного самовыра-

жения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных жизненно 

важных для человека областях. 

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, приня-

тых в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способ-

ствует формированию внутренней позиции личности. Личностные достиже-

ния обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого по-

знавательного интереса к изучению русского языка, формирование ответ-

ственности за сохранение чистоты русского языка.  
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» 

 

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей: 

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о мно-

гообразии 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 правиль-

ной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе перво-

начальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо; 

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

русского языка: фонетика, графика, лексика, морфемика, морфология и син-

таксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях употреб-

ления в речи; использование в речевой деятельности норм современного рус-



ского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета; 

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфо-

графических, пунктуационных) и речевого этикета; 

5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному вза-

имодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образова-

нию. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-

зультатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил. 

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на реше-

ние практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отра-

ботку навыков использования усвоенных норм русского литературного язы-

ка, речевых норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменно-

го общения. 

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются сов-

местно с учебным предметом «Литературное чтение». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ 

Количество  часов, отведённых на изучение «Русского языка»  в 3–4 

классах – по 170 ч.  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Мето-

ды познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безудар-

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

(звонкий), парный (непарный); функции разделительных мягкого и твёрдого 

знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого 

знаков (повторение изученного). 



Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделитель-

ными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, ка-

талогами. 

Орфоэпия 

Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в 

соответствии с нормами современного русского литературного языка (на 

ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических за-

дач. 

Лексика 

Повторение: лексическое значение слова. 

Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова 

(ознакомление). 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) сло-

ва; признаки однокоренных (родственных) слов; различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; вы-

деление в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть 

слова (повторение изученного). 

Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень, пристав-

ка, суффикс ‑ значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Вы-

деление в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса.  

 

Морфология 

Части речи. 

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

Имена существительные единственного и множественного числа. Имена су-

ществительные мужского, женского и среднего рода. Падеж имён существи-

тельных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. 

Изменение имён существительных по падежам и числам (склонение). Имена 

существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлён-

ные и неодушевлённые. 

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

Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существитель-

ного. Изменение имён прилагательных по родам, числам и падежам (кроме 

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



Местоимение (общее представление). Личные местоимения, их упо-

требление в речи. Использование личных местоимений для устранения не-

оправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая 

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

глаголов по временам, числам. Род глаголов в прошедшем времени. 

Частица не, её значение. 

Синтаксис 

Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) 

вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения 

‑ подлежащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления 

на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 

Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и 

без союзов. 

Орфография и пунктуация 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникно-

вения орфографической ошибки, различные способы решения орфографиче-

ской задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и само-

контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и 

применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный твёрдый знак; 

непроизносимые согласные в корне слова; 

мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 

безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на 

уровне наблюдения); 

безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на 

уровне наблюдения); 

раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); 

раздельное написание частицы не с глаголами. 

Развитие речи 

Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, 

извинение, благодарность, отказ и другое Соблюдение норм речевого этикета 

и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые 

средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мне-



ние в диалоге и дискуссии; договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия 

при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо 

владеющими русским языком. 

Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во 2 классе: при-

знаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирова-

ние текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному 

плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, сино-

нимов, союзов и, а, но. Ключевые слова в тексте. 

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и 

создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному 

плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации при-

менения. 
 

4 КЛАСС 

 

Сведения о русском языке 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми-

ни-исследование, проект. 

Фонетика и графика 

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове 

по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму). 

Орфоэпия 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произно-

шения звуков и сочетаний звуков; ударение в словах в соответствии с норма-

ми современного русского литературного языка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определе-

нии правильного произношения слов. 

Лексика 

Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в 

речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 



Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые слу-

чаи). 

Состав слова (морфемика) 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемы-

ми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изучен-

ного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе; а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изу-

ченного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от 

формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагатель-

ных во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных 

местоимений. 

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

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

спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в ре-

чи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица не, её значение (повторение). 

Синтаксис 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их 

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествова-

тельные, вопросительные и побудительные); виды предложений по эмоцио-

нальной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между сло-

вами в словосочетании и предложении (при помощи смысловых вопросов); 

распространённые и нераспространённые предложения (повторение изучен-

ного). 



Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однород-

ными членами. 

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложе-

ния: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложе-

ния (без называния терминов). 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфо-

графическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфо-

графической ошибки; различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке соб-

ственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом ор-

фографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания имён существительных (кроме суще-

ствительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во 

множественном числе, а также кроме собственных имён существительных на 

-ов, -ин, -ий); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

ственного числа; 

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединён-

ными союзами и, а, но и без союзов. 

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение). 

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение). 

Развитие речи 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: си-

туации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

объявление и другое); диалог; монолог; отражение темы текста или основной 

мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 



Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выбо-

рочный устный пересказ текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей. 

В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной рабочей программы «Русский язык», 

которое прописывается в предмете «Русский язык», остальное содержание 

прописывается в рабочей программе предмета «Литературное чтение». 

 Раздел «Графика» изучается параллельно с разделом «Чтение», поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

 Раздел «Орфография и пунктуация» в период «Обучения грамоте» изу-

чается параллельно с разделом «Письмо», поэтому на этот раздел отдельные 

часы не предусмотрены 

 Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разде-

лах курса, поэтому на этот раздел отдельные часы не предусмотрены 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности, 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 пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений, в том числе отражённых в текстах, с которыми идёт работа 

на уроках русского языка; 

духовно-нравственного воспитания: 

 осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценно-

стей народа;  

 признание индивидуальности каждого человека с опорой на собствен-

ный жизненный и читательский опыт; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том 

числе с использованием адекватных языковых средств для выраже-

ния своего состояния и чувств; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям (в том числе связанного 

с использованием недопустимых средств языка); 

эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоцио-

нального благополучия: 

 соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде до-

полнительной информации в процессе языкового образования; 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью, прояв-

ляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения и 

соблюдении норм речевого этикета и правил общения; 

трудового воспитания: 



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

благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий 

при обсуждении примеров из текстов, с которыми идёт работа на 

уроках русского языка; 

экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с тек-

стами; 

 неприятие действий, приносящих вред природе; 

ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из состав-

ляющих целостной научной картины мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании, в том числе познавательный 

интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность 

в его познании. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего об-

разования у обучающегося будут сформированы познавательные универ-

сальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные дей-

ствия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятель-

ность.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц; 

 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации языковых еди-

ниц (звуков, частей речи, предложений, текстов); классифицировать 

языковые единицы; 



 находить в языковом материале закономерности и противоречия на ос-

нове предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоя-

тельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной и практиче-

ской задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать за-

прос на дополнительную информацию; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследова-

тельские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 

 с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения язы-

кового объекта, речевой ситуации; 

 сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наибо-

лее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану несложное лингвистическое ми-

ни-исследование, выполнять по предложенному плану проектное за-

дание; 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помо-

щью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала; 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных дей-

ствий: 

 выбирать источник получения информации: нужный словарь для полу-

чения запрашиваемой информации, для уточнения; 

 согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 



 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику); 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей, законных представителей) правила информационной безопасно-

сти при поиске информации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (информации о написании и 

произношении слова, о значении слова, о происхождении слова, о 

синонимах слова); 

 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для пред-

ставления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного ми-

ни-исследования, проектного задания; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации как части регулятивных универсальных учебных действий: 



 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения само-

контроля как части регулятивных универсальных учебных действий: 

 устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и ор-

фографических ошибок; 

 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

 находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 

 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности однокласс-

ников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3 КЛАСС 



К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

 объяснять значение русского языка как государственного языка Рос-

сийской 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 сло-

вах; устанавливать соотношение звукового и буквенного состава, в 

том числе с учётом функций букв е, ё, ю, я, в словах с разделитель-

ными ь, ъ, в словах с непроизносимыми согласными; 

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

чать 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 си-

нонимы и антонимы к словам разных частей речи; 

 распознавать слова, употреблённые в прямом и переносном значении 

(простые случаи); 

 определять значение слова в тексте; 

 распознавать имена существительные; определять грамматические 

признаки имён существительных: род, число, падеж; склонять в 

единственном числе имена существительные с ударными окончания-

ми; 

 распознавать имена прилагательные; определять грамматические при-

знаки имён прилагательных: род, число, падеж; 

 изменять имена прилагательные по падежам, числам, родам (в един-

ственном 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 гла-

голов: форму времени, число, род (в прошедшем времени); изменять 



глагол по временам (простые случаи), в прошедшем времени  по ро-

дам; 

 распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

 использовать личные местоимения для устранения неоправданных по-

второв в тексте; 

 различать предлоги и приставки; 

 определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональ-

ной окраске; 

 находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены пред-

ложения; 

 распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; применять изученные правила правописания, в том числе 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографиче-

ском словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; 

разделительный твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце 

имён существительных; не с глаголами; раздельное написание пред-

логов со словами; 

 правильно списывать слова, предложения, тексты объёмом не более 70 

слов; 

 писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изу-

ченных правил правописания; 

 находить и исправлять ошибки на изученные правила, описки; 

 понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информа-

цию; 

 формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышан-

ной) информации простые выводы (1-2 предложения); 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (3-5 

предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) с 

соблюдением орфоэпических норм, правильной интонации; созда-

вать небольшие устные и письменные тексты (2-4 предложения), со-



держащие приглашение, просьбу, извинение, благодарность, отказ, с 

использованием норм речевого этикета; 

 определять связь предложений в тексте (с помощью личных местоиме-

ний, 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 самостоя-

тельно составленному плану; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать 

изученные понятия в процессе решения учебных задач; 

 уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся научится: 
 

 осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духов-

но-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 об-

щей культуры человека; 

 проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложен-

ным в учебнике алгоритмом); 

 подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предло-

женным словам антонимы; 



 выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, опреде-

лять значение слова по контексту; 

 проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфе-

мами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой; 

 устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в 

объёме изученного) по комплексу освоенных грамматических при-

знаков; 

 определять грамматические признаки имён существительных: склоне-

ние, род, число, падеж; проводить разбор имени существительного 

как части речи; 

 определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прила-

гательного как части речи; 

 устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в насто-

ящем и будущем времени), число, род (в прошедшем времени в 

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем вре-

мени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола как ча-

сти речи; 

 определять грамматические признаки личного местоимения в началь-

ной форме: лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единствен-

ном числе); использовать личные местоимения для устранения не-

оправданных повторов в тексте; 

 различать предложение, словосочетание и слово; 

 классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоцио-

нальной окраске; 

 различать распространённые и нераспространённые предложения; 

 распознавать предложения с однородными членами; составлять пред-

ложения с однородными членами; использовать предложения с одно-

родными 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); состав-

лять простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами и, а, но и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов); 

 производить синтаксический разбор простого предложения; 

 находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила; 

 применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяе-

мые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре 

учебника); безударные падежные окончания имён существительных 

(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, на -ья типа гостья, на 

-ье типа ожерелье во множественном числе, а также кроме собствен-

ных 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 лич-

ные окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с одно-

родными 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 изу-

ченных правил правописания; 

 находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки; 

 осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит 

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации об-

щения; 

 строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную инто-

нацию, нормы речевого взаимодействия; 

 создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) 

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздрави-

тельные открытки, объявления и другие); 

 определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавли-

вать текст с опорой на тему или основную мысль; 



 корректировать порядок предложений и частей текста; 

 составлять план к заданным текстам; 

 осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

 осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

 писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам; 

 осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; фор-

мулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитан-

ной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать со-

держащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей; 

 объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия; 

 уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в 

федеральный перечень.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебный предмет «Литературное чтение» 

3-4 классы                                                                                                  

 Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 

Количество часов: 68 часов 

                                 в 3-м классе – 136 ч. (4 часа в неделю) 

                                 в 4-м классе – 136 ч.(4 часа в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» со-

ставлена на основе Требований к результатам освоения программы начально-

го общего образования Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО 2009 года), 

Федеральной образовательной программы начального общего образования 



(далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, сфор-

мулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Рабочая программа  включает пояснительную записку, содержание обу-

чения, планируемые результаты освоения программы по литературному чте-

нию. Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения литера-

турного чтения, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне 

начального общего образования. Содержание обучения в каждом классе за-

вершается перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать сред-

ствами литературного чтения с учётом возрастных особенностей обучаю-

щихся. 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чте-

нию включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, 

а также предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на 

уровне начального общего образования. 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРА-

ТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» 

 

Программа по литературному чтению на уровне начального общего об-

разования составлена на основе требований к результатам освоения про-

граммы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и соци-

ализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей про-

грамме воспитания. 

Литературное чтение – один из ведущих учебных предметов уровня 

начального общего образования, который обеспечивает, наряду с достижени-

ем предметных результатов, становление базового умения, необходимого для 

успешного изучения других предметов и дальнейшего обучения, читатель-

ской грамотности и закладывает основы интеллектуального, речевого, эмо-

ционального, духовно-нравственного развития обучающихся. 

Литературное чтение призвано ввести обучающегося в мир художе-

ственной литературы, обеспечить формирование навыков смыслового чте-

ния, способов и приёмов работы с различными видами текстов и книгой, зна-

комство с детской литературой и с учётом этого направлен на общее и лите-

ратурное развитие обучающегося, реализацию творческих способностей обу-



чающегося, а также на обеспечение преемственности в изучении системати-

ческого курса литературы. 

 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ЧТЕНИЕ» 

 

Приоритетная цель обучения литературному чтению – становление гра-

мотного читателя, мотивированного к использованию читательской деятель-

ности как средства самообразования и саморазвития, осознающего роль чте-

ния в успешности обучения и повседневной жизни, эмоционально отклика-

ющегося на прослушанное или прочитанное произведение. 

Приобретённые обучающимися знания, полученный опыт решения 

учебных задач, а также сформированность предметных и универсальных 

действий в процессе изучения литературного чтения станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребо-

ваны в жизни. 

Достижение цели изучения литературного чтения определяется решени-

ем следующих задач: 

 формирование у обучающихся положительной мотивации к системати-

ческому чтению и слушанию художественной литературы и произве-

дений устного народного творчества; 

 достижение необходимого для продолжения образования уровня обще-

го речевого развития; 

 осознание значимости художественной литературы и произведений 

устного народного творчества для всестороннего развития личности 

человека; 

 первоначальное представление о многообразии жанров художествен-

ных произведений и произведений устного народного творчества; 

 овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, 

осознанного использования при анализе текста изученных литера-

турных понятий в соответствии с представленными предметными ре-

зультатами по классам; 

 овладение техникой смыслового чтения вслух, «про себя» (молча) и 

текстовой деятельностью, обеспечивающей понимание и использо-

вание информации  

 для решения учебных задач. 



Программа по литературному чтению представляет вариант распреде-

ления предметного содержания по годам обучения с характеристикой плани-

руемых результатов. Содержание программы по литературному чтению рас-

крывает следующие направления литературного образования обучающегося: 

речевая и читательская деятельности, круг чтения, творческая деятельность. 

В основу отбора произведений для литературного чтения положены об-

щедидактические принципы обучения: соответствие возрастным возможно-

стям и особенностям восприятия обучающимися фольклорных произведений 

и литературных текстов; представленность в произведениях нравственно-

эстетических ценностей, культурных традиций народов России, отдельных 

произведений выдающихся представителей мировой детской литературы. 

Важным принципом отбора содержания программы по литературному 

чтению является представленность разных жанров, видов и стилей произве-

дений, обеспечивающих формирование функциональной литературной гра-

мотности обучающегося, а также возможность достижения метапредметных 

результатов, способности обучающегося воспринимать различные учебные 

тексты при изучении других предметов учебного плана начального общего 

образования. 

Планируемые результаты изучения литературного чтения включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

Предмет «Литературное чтение» преемственен по отношению к предме-

ту «Литература», который изучается в основной школе. 

В 3-4 классах по 136 часов (4 часа в неделю в каждом классе). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история – важные темы 

произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). 

Чувство любви к Родине, сопричастность к прошлому и настоящему своей 

страны и родного края – главные идеи, нравственные ценности, выраженные 

в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и прозаических 

произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание нравственно-

этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за кра-

соту и величие своей Отчизны. Роль и особенности заголовка произведения. 

Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использо-



вание средств выразительности при чтении вслух: интонация, темп, ритм, ло-

гические ударения.  

Произведения для чтения: К.Д. Ушинский «Наше отечество», М.М. 

Пришвин «Моя Родина», С.А. Васильев «Россия», Н.П. Кончаловская «Наша 

древняя столица» (отрывки) и другое (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры 

фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загад-

ки, по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России 

(значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, создан-

ные В. И. Далем. Активный словарь устной речи: использование образных 

слов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в 

фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и 

нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Ху-

дожественные особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). 

Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение 

сюжета волшебной сказки (картины В. М. Васнецова, И. Я. Билибина и др.). 

Отражение в сказках народного быта и культуры. Составление плана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы 

песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной 

земле. Былина как народный песенный сказ о важном историческом событии. 

Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность исполнения, вы-

разительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, ка-

кими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенно-

го сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их ме-

сто в былине и представление в современной лексике. Репродукции картин 

как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная 

сказка «Иван-царевич и серый волк», былина об Илье Муромце и другие (по 

выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин – великий русский поэт. Ли-

рические произведения А. С. Пушкина: средства художественной вырази-

тельности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах («Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем 

богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди» и дру-

гие по выбору). Нравственный смысл произведения, структура сказочного 

текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. 

Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 



герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин – ил-

люстратор сказок А. С. Пушкина. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о царе Салтане, о сыне 

его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной 

царевне Лебеди», «В тот год осенняя погода…», «Опрятней модного парке-

та…» и другие (по выбору). 

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

могает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях И. А. Крылов 

– великий русский баснописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назна-

чение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Ис-

пользование крылатых выражений в речи.  

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

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

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

Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Карти-

ны природы в произведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по 

выбору): Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. 

Блока, И. А. Бунина, С. А. Есенина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. 

Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразитель-

ности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения. 

Звукопись, её выразительное значение Олицетворение как одно из средств 

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как ил-

люстрация к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств созда-

ния пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изоб-

разительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях музыкального 

искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначаль-

ной…», А.А. Фет «Кот поёт, глаза прищуря», «Мама! Глянь-ка из окошка…», 

А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная доро-

га» (отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый снег» и другие (по 

выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. 

Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рас-

сказ как повествование: связь содержания с реальным событием. Структур-

ные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульмина-

ция, развязка. Эпизод как часть рассказа. Различные виды планов. Сюжет 

рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-

описания, текста-рассуждения. 



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

«Акула» и другие. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не ме-

нее двух). Круг чтения: произведения В. М. Гаршина, М. Горького, И. С. Со-

колова-Микитова и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). 

Составление аннотации. 

Произведения для чтения: В.М. Гаршин «Лягушка-путешественница», 

И.С. Соколов-Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай с Евсейкой» 

и другие (по выбору). 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его 

отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чте-

ния: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. При-

швина, Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность собы-

тий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», К.Г. Паустов-

ский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и 

другое (по выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Раз-

ные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчи-

ка. Герой художественного произведения: время и место проживания, осо-

бенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон со-

здания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне (

произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета, от-

ношение к ним героев произведения. Оценка нравственных качеств, прояв-

ляющихся в военное время. 

Произведения для чтения: Л. Пантелеев «На ялике», А. Гайдар «Тимур и 

его команда» (отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой 

юмористического произведения. Средства выразительности текста юмори-

стического содержания: преувеличение. Авторы юмористических рассказов 

(не менее двух произведений): Н. Н. Носов, В.Ю. Драгунский, М. М. Зощен-

ко и др. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» (1-2 рассказа из цикла) и дру-

гие (по выбору). 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов 

по выбору): литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, Р. Киплинга. 

Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных 



зарубежных писателей. Известные переводчики зарубежной литературы: С. 

Я. Маршак, К. И. Чуковский, Б. В. Заходер.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Гадкий утёнок», Ш. Перро 

«Подарок феи» и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, 

осознание важности читательской деятельности. Использование с учётом 

учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисло-

вие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искус-

ства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукопис-

ными книгами. 

Изучение литературного чтения в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 читать доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические 

и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 различать сказочные и реалистические, лирические и эпические, 

народные и авторские произведения; 

 анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, опреде-

лять тему и главную мысль, делить текст на части, озаглавливать их, 

находить в тексте заданный эпизод, определять композицию произ-

ведения, характеризовать героя; 

 конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную 

последовательность; 

 сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жан-

рам; произведения одного жанра, но разной тематики; 

 исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров 

(портрет, пейзаж, интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

 сравнивать информацию словесную (текст), графическую или изобра-

зительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 



 подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам 

выразительности; 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к со-

бытиям, героям произведения; 

 формулировать вопросы по основным событиям текста; 

 пересказывать текст (подробно, выборочно, с изменением лица); 

 выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответ-

ствующее настроение; 

 сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 принимать цель чтения, удерживать её в памяти, использовать в зави-

симости от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию 

поставленной задачи чтения; 

 оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

 выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и ре-

зультата деятельности, при необходимости вносить коррективы в 

выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, под-

чинённого, соблюдать равноправие и дружелюбие; 

 в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, ин-

сценировать (драматизировать) несложные произведения фольклора 

и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о ма-

нере её исполнения в соответствии с общим замыслом; 

 осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполне-

нии своей части работы, оценивать свой вклад в общее дело. 



4 КЛАСС 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ род-

ной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

ХIХ и ХХ веков (по выбору, не менее четырёх, например произведения С. Т. 

Романовского, А. Т. Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). 

Представление о проявлении любви к родной земле в литературе разных 

народов (на примере писателей родного края, представителей разных наро-

дов России). Страницы истории России, великие люди и события: образы 

Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников 

Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 

Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 

произведениях литературы (на примере рассказов Л. А. Кассиля, С. П. Алек-

сеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, 

знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произве-

дения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Ро-

дине», А.Т. Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Рома-

новский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-

исторической тематики) и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная ду-

ховная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: 

словесный, музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение 

фольклора для появления художественной литературы. Малые жанры фольк-

лора (назначение, сравнение, классификация). Собиратели фольклора (А. Н. 

Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые, волшебные. От-

ражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и куль-

туры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных народов по 

тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты).  

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Ге-

рой былины – защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем за-

нимался, какими качествами обладал). Средства художественной вырази-

тельности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербола. Устарев-

шие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 

Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В. М. Васнецо-

ва. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, 

народные сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки 



по выбору), былины из цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне 

Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирических произведе-

ниях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихо-

творном произведении (сравнение, эпитет, олицетворение). Литературные 

сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богаты-

рях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и отрицатель-

ные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о 

семи богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И. А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом 

жанре. Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И. И. 

Хемницера, Л. Н. Толстого, С. В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаи-

ческие (не менее трёх). Развитие событий в басне, её герои (положительные, 

отрицательные). Аллегория в баснях. Сравнение басен: назначение, темы и 

герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квар-

тет», И.И. Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и дру-

гие.  

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения 

М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрну-

тое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное 

значение слов в метафоре. Метафора в стихотворениях М. Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, 

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-

три по выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. 

П. Бажова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с 

фольклорной: народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в 

сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ер-

шов «Конёк-Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие.  

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ– ХХ веков. 

Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме 

чувств поэта, связанных с наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: 

лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по вы-

бору): В. А. Жуковский, И.С. Никитин, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тютчев, А. 

А. Фет, Н. А. Некрасов, И. А. Бунин, А. А. Блок, К. Д. Бальмонт и др. Темы 



стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские 

приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительно-

сти в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, оли-

цетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическо-

му произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В 

синем небе плывут над полями…», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», 

А.А. Фет «Весенний дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух 

чист», И.А. Бунин «Листопад» (отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л. Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): 

рассказ (художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. 

Повесть как эпический жанр (общее представление). Значение реальных 

жизненных ситуаций в создании рассказа, повести. Отрывки из автобиогра-

фической повести Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художественного 

текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-

рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения для чтения: Л.Н. Толстой «Детство» (отдельные главы), 

«Русак», «Черепаха» и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения чело-

века и животных, защита и охрана природы – тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений В. П. Астафь-

ева, М. М. Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. 

И. Коваля и др. 

Произведения для чтения: В.П. Астафьев «Капалуха», М.М. Пришвин 

«Выскочка», С.А. Есенин «Лебёдушка» и другие (по выбору). 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх 

и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

произведений не менее трёх авторов): А. П. Чехова, Н. Г. Гарина-

Михайловского, М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Кра-

пивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский 

способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к 

ним героев.  

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-

Михайловский «Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке 

и Миньке» (1-2 рассказа из цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми 

шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром – пьесой-сказкой. Пьеса – произве-

дение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как 



жанр драматического произведения. Пьеса и сказка: драматическое и эпиче-

ское произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие.  

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведе-

ний по выбору): юмористические произведения на примере рассказов В. Ю. 

Драгунского, Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, В. В. Голявкина. Герои юмори-

стических произведений. Средства выразительности текста юмористического 

содержания: гипербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 

произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (от-

дельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зару-

бежных писателей. Литературные сказки Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев 

Гримм и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. 

Свифта, Марка Твена.  

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалоч-

ка», Дж. Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен 

«Том Сойер» (отдельные главы) и другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

литературой). Польза чтения и книги: книга – друг и учитель. Правила чита-

теля и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Ви-

ды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние по-

казатели книги), её справочно-иллюстративный материал. Очерк как повест-

вование о реальном событии. Типы книг (изданий): книга-произведение, кни-

га-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и 

слогов доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаиче-

ские и стихотворные произведения (без отметочного оценивания); 

 читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понима-

ния и запоминания текста; 



 анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать при-

надлежность к жанру, определять тему и главную мысль, находить в 

тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь между события-

ми, эпизодами текста; 

 характеризовать героя и давать оценку его поступкам;  

 сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступ-

ков (по контрасту или аналогии); 

 составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, допол-

нять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

 исследовать текст: находить средства художественной выразительно-

сти (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произ-

ведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять особенности 

стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствуют формированию умений: 

 использовать справочную информацию для получения дополнительной 

информации в соответствии с учебной задачей; 

 характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннота-

ция, предисловие, иллюстрации, примечания и другое); 

 выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; со-

ставлять аннотацию. 

 Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

 соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и за-

давать вопросы к учебным и художественным текстам; 

 пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

 рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и 

его произведениях; 

 оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

 использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 

произведений; 



 сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного ха-

рактера по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений: 

 понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; само-

стоятельно организовывать читательскую деятельность во время до-

суга; 

 определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

 оценивать выступление (своё и одноклассников) с точки зрения пере-

дачи настроения, особенностей произведения и героев; 

 осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанав-

ливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способ-

ность предвидеть их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и дра-

матизации (читать по ролям, разыгрывать сценки); 

 соблюдать правила взаимодействия; 

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

[1] В данной рабочей программе отражено только то содержание периода 

«Обучение грамоте» из Федеральной предметной программы «Русский 

язык», которое реализуется средствами предмета «Литературное чтение», 

остальное содержание прописывается в рабочей программе предмета «Рус-

ский язык». 

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета. 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной дея-

тельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности млад-

шего школьника, ориентированную на процессы самопознания, саморазвития 



и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы предмета 

«Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками соци-

ально значимых норм и отношений, развитие позитивного отношения обу-

чающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-

нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой 

родине, проявление интереса к изучению родного языка, истории и 

культуре Российской Федерации, понимание естественной связи 

прошлого и настоящего в культуре общества; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности, 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 произведе-

ний выдающихся представителей русской литературы и творчества 

народов России; 

 первоначальные представления о человеке как члене общества, о пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений. 

Духовно-нравственное воспитание: 

 освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки индивиду-

альности каждого человека, проявление сопереживания, уважения, 

любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным, 

близким и чужим людям, независимо от их национальности, соци-

ального статуса, вероисповедания; 

 осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персона-

жей художественных произведений в ситуации нравственного выбо-

ра; 

 выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посред-

ством накопления и систематизации литературных впечатлений, раз-

нообразных по эмоциональной окраске; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям  



Эстетическое воспитание: 

 проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

готовность выражать своё отношение в разных видах художествен-

ной деятельности; 

 приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-

эстетической оценки произведений фольклора и художественной ли-

тературы; 

 понимание образного языка художественных произведений, вырази-

тельных средств, создающих художественный образ. 

Трудовое воспитание: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки 

участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различ-

ным профессиям. 

Экологическое воспитание: 

 бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражённых в литературных произведениях; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о науч-

ной картине мира, понимание важности слова как средства создания 

словесно-художественного образа, способа выражения мыслей, 

чувств, идей автора; 

 овладение смысловым чтением для решения различного уровня учеб-

ных и жизненных задач; 

 потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазви-

тии средствами литературы, развитие познавательного интереса, ак-

тивности, инициативности, любознательности и самостоятельности в 

познании произведений фольклора и художественной литературы, 

творчества писателей. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной 

школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные 

учебные действия: 

базовые логические действия: 

 сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, со-

относить произведение и его автора, устанавливать основания для 

сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

 объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

 определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать произведения по темам, жанрам и видам; 

 находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (компо-

зиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий 

(сюжета), составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгорит-

му; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев; 

базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 

 формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объ-

екта, 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 объек-

тами (часть – целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, классификации, срав-

нения, исследования); 



 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного учителем способа её про-

верки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных пред-

ставителей) правила информационной безопасности при поиске ин-

формации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 

 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления инфор-

мации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 



К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются ре-

гулятивные универсальные учебные действия: 

самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий; 

самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Совместная деятельность: 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

ситуации на основе предложенного формата планирования, распре-

деления промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты освоения программы начального общего образова-

ния по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику со-

держания предметной области, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в различных учебных ситуа-

циях и жизненных условиях и представлены по годам обучения. 
 

3 КЛАСС 

 отвечать на вопрос о культурной значимости устного народного твор-

чества и художественной литературы, находить в фольклоре и лите-

ратурных произведениях отражение нравственных ценностей, тради-



ций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в нравствен-

но-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать 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 прозаиче-

ские и стихотворные произведения в темпе не менее 60 слов в мину-

ту (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 лири-

ческое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопро-

сы к учебным и художественным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные) и художественной лите-

ратуры (литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), при-

водить примеры произведений фольклора разных народов России; 

 владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

формулировать тему и главную мысль, определять последователь-

ность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, эпи-

зодов текста; составлять план текста (вопросный, номинативный, ци-

татный); 

 характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку по-

ступкам героев, составлять портретные характеристики персонажей; 

выявлять взаимосвязь между поступками, мыслями, чувствами геро-

ев, сравнивать героев одного произведения и сопоставлять их по-

ступки по предложенным критериям (по аналогии или по контрасту); 



 отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать 

отношение автора к героям, поступкам, описанной картине, находить 

в тексте средства изображения героев (портрет), описание пейзажа и 

интерьера; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средств художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литера-

турный 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 соблюде-

нием орфоэпических и пунктуационных норм, устно и письменно 

формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примера-

ми из текста; использовать в беседе изученные литературные поня-

тия; 

 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 учебно-

го и художественного текстов; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанно-

го/прослушанного текста на заданную тему по содержанию произве-

дения (не менее 8 предложений), корректировать собственный пись-

менный текст; 

 составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; 

 сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать про-

должение прочитанного произведения; 



 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной кни-

ге; 

 использовать справочные издания, в том числе верифицированные 

электронные образовательные и информационные ресурсы, вклю-

чённые в федеральный перечень.  

4 КЛАСС 

 осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведени-

ях отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной 

культуры народов России и мира, ориентироваться в нравственно-

этических понятиях в контексте изученных произведений; 

 демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематиче-

скому чтению и слушанию художественной литературы и произведе-

ний устного народного творчества: формировать собственный круг 

чтения; 

 читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использо-

вать 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 прозаиче-

ские и стихотворные произведения в темпе не менее 80 слов в мину-

ту (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 лири-

ческое произведение от эпического; 

 понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушан-

ного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать вопро-



сы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и художе-

ственным текстам; 

 различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, 

сказки о животных, бытовые и волшебные), приводить примеры про-

изведений фольклора разных народов России; 

 соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (ли-

тературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить при-

меры 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 порт-

ретные характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между по-

ступками 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, устанавли-

вать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков ге-

роев; 

 объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с ис-

пользованием словаря; находить в тексте примеры использования 

слов в прямом и переносном значении, средства художественной вы-

разительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

 осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литера-

турный 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 соблюде-

нием норм русского литературного языка (норм произношения, сло-

воупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать 

простые выводы на основе прослушанного/прочитанного текста, 

подтверждать свой ответ примерами из текста; 



 составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пере-

сказывать (устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица ге-

роя, с изменением лица рассказчика, от третьего лица; 

 читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки уда-

рения, инсценировать небольшие эпизоды из произведения; 

 составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по 

содержанию произведения (не менее 10 предложений), писать сочи-

нения на заданную тему, используя разные типы речи (повествова-

ние, 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 иллюстра-

циям, от имени одного из героев, придумывать продолжение прочи-

танного произведения (не менее 10 предложений); 

 использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (об-

ложку, оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, прило-

жения, сноски, примечания); 

 выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендатель-

ного списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной кни-

ге; 

 использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения до-

полнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебный предмет «Английский язык» 

 

 Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 
 

Количество часов: 136 часов 

                                 в 3-м классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

                                 в 4-м классе – 68 ч.(3 часа в неделю) 



 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к резуль-

татам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели об-

разования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного пред-

мета «Иностранный язык» на уровне начального общего образования, опре-

деляет обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого ино-

странного языка, за пределами которой остаётся возможность выбора учите-

лем вариативной составляющей содержания образования по иностранному 

(английскому) языку. 

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются осно-

вы функциональной грамотности, что придаёт особую ответственность дан-

ному этапу общего образования. Изучение иностранного языка в общеобра-

зовательных организациях начинается со 2 класса. Обучающиеся данного 

возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению языка-

ми, что позволяет им овладевать основами общения на новом для них языке с 

меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися дру-

гих возрастных групп. 

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определённом этапе грамматические формы и кон-

струкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи. 

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начально-

го общего образования можно условно разделить на образовательные, разви-

вающие, воспитывающие. 

Образовательные цели программы по иностранному (английскому) 

языку на уровне начального общего образования включают: 

 формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетен-

ции, то есть способности и готовности общаться с носителями изуча-



емого иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и 

письменной (чтение и письмо) форме с учётом возрастных возмож-

ностей и потребностей обучающегося; 

 расширение лингвистического кругозора обучающихся за счёт овладе-

ния новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографиче-

скими, лексическими, грамматическими) в соответствии c отобран-

ными темами общения; 

 освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, 

о разных способах выражения мысли на родном и иностранном язы-

ках; 

 использование для решения учебных задач интеллектуальных опера-

ций (сравнение, анализ, обобщение); 

 формирование умений работать с информацией, представленной в 

текстах разного типа (описание, повествование, рассуждение), поль-

зоваться при необходимости словарями по иностранному языку. 

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают: 

 осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, мно-

гоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов; 

 становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития; 

 развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефици-

та языковых средств; 

 формирование регулятивных действий: планирование последователь-

ных шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и резуль-

тата своей деятельности; установление причины возникшей трудно-

сти и (или) ошибки, корректировка деятельности; 

 становление способности к оценке своих достижений в изучении ино-

странного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникатив-

ные умения на иностранном языке. 

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской иден-



тичности, чувства патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою 

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную принад-

лежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, осо-

знать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных ценно-

стей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает: 

 понимание необходимости овладения иностранным языком как сред-

ством общения в условиях взаимодействия разных стран и народов; 

 формирование предпосылок социокультурной/межкультурной компе-

тенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою стра-

ну, её культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая рече-

вой этикет и адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения; 

 воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа; 

 воспитание эмоционального и познавательного интереса к художе-

ственной культуре других народов; 

 формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык». 

На изучение иностранного (английского) языка на уровне начального обще-

го образования отводится 204 часа: во 2 классе – 68 часов (2 часа в неделю), 

в 3 классе – 68 часов (2 часа в неделю), в 4 классе – 68 часов (2 часа в неде-

лю). 
 

3 КЛАСС 

 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой 

день (распорядок дня). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа. Мои друзья. 

Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Вре-

мена года (месяцы). 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. 



Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллю-

страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разго-

вора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение 

благодарности за поздравление; извинение; 

диалога – побуждения к действию: приглашение собеседника к сов-

местной деятельности, вежливое согласие/не согласие на предложение собе-

седника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, реального чело-

века или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

основного содержания прочитанного текста. 

Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изу-

ченном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникатив-

ной задачей: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашива-

емой информации (при опосредованном общении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой на иллюстрации и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

выделение из воспринимаемого на слух тексте и понимание информации 

фактического характера с опорой на иллюстрации и с использованием языко-

вой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа-

циях повседневного общения, рассказ, сказка. 



Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией; 

понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 

опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фак-

тического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, а также с исполь-

зованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера. 

Письмо 

Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, пред-

ложений; вставка пропущенного слова в предложение в соответствии с реша-

емой коммуникативной/учебной задачей. 

Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением, что на них 

изображено. 

Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание 

букв английского алфавита. 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсут-

ствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие 

смягчения согласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 



Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесение слов с со-

блюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их 

ритмико-интонационных особенностей. 

Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, 

чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных зву-

кобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-

ных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использова-

нием полной или частичной транскрипции. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-

вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация 

Правильное написание изученных слов. 

Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного  

и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использо-

вание знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогатель-

ного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной  

и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов, словосоче-

таний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках темати-

ческого содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, 

усвоенных на первом году обучения. 

Распознавание и употребление в устной и письменной речи слов, обра-

зованных с использованием основных способов словообразования: аффикса-

ции (образование числительных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и сло-

восложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов 

(doctor, film) с помощью языковой догадки. 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи родственных слов с использованием основных спо-

собов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -teen, -ty, -th) 

и словосложения (football, snowman). 

Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense (There was 

an old house near the river). 



Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) фор-

ме. 

Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествова-

тельных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Конструкция I’d like to ... (I’d like to read this book.). 

Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth (I like riding my 

bike.). 

Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s 

dress, children’s toys, boys’ books). 

Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми 

существительными (much/many/a lot of). 

Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. 

Указательные местоимения (this – these; that – those). Неопределённые ме-

стоимения (some/any) в повествовательных и вопросительных предложениях 

(Have you got any friends? – Yes, I’ve got some.). 

Наречия частотности (usually, often). 

Количественные числительные (13–100). Порядковые числительные (1–

30). 

Вопросительные слова (when, whose, why). 

Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени 

(at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речево-

го поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

(названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, 

название родного города/села; цвета национальных флагов). 
 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе кон-

текстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 



Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации. 
 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 

Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая 

еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 

Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые 

занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/история/рассказ. Выходной день. 

Каникулы. 

Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и ин-

терьера. Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность 

и черты характера. Моя малая родина (город, село). Путешествия. Дикие и 

домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). Покупки. 

Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны 

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интерес-

ные факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи 

детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Коммуникативные умения диалогической речи. 

Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и (или) иллю-

страции с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах 

изучаемого языка: 

диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; за-

вершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собе-

седником; поздравление с праздником, выражение благодарности за поздрав-

ление; выражение извинения; 

диалога – побуждения к действию: обращение к собеседнику с прось-

бой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к 

совместной деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение со-

беседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообще-

ние фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 

Коммуникативные умения монологической речи. 

Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и (или) иллюстрации 

устных монологических высказываний: описание предмета, внешности и 

одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; 



рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевые слова, вопросы и 

(или) иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематическо-

го содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету 

речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на клю-

чевые слова, вопросы, план и (или) иллюстрации. 

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного про-

ектного задания. 

Аудирование 

Коммуникативные умения аудирования. 

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и вербаль-

ная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентич-

ных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии 

с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содер-

жания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном об-

щении). 

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимае-

мом на слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с 

опорой и без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуа-

циях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного 

характера. 

Смысловое чтение 

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и соответ-

ствующей интонацией, понимание прочитанного. 

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависи-

мости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного 

содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает опре-

деление основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с 



опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в том чис-

ле контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахож-

дение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фак-

тического характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием 

языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного со-

держания (тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и 

без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том чис-

ле контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представ-

ленной в них информации. 

Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение 

личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

 

Письмо 

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решае-

мой коммуникативной/учебной задачей. 

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информа-

ции (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), 

любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах 

изучаемого языка. 

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на об-

разец. 
 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглу-

шения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения со-

гласных перед гласными. Связующее «r» (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудитель-

ного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в комму-

никации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблю-



дение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации пере-

числения. 

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных; основных зву-

кобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, 

tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изучен-

ных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использова-

нием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфа-

вита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 

Графика, орфография и пунктуация. 

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце пред-

ложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case). 

Лексическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочета-

ний, речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематиче-

ского содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усво-

енных в предыдущие два года обучения. 

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных 

слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации 

(образование существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, ac-

tor, artist) и конверсии (to play – a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональ-

ных слов (pilot, film). 

Грамматическая сторона речи 

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в уст-

ной и письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка. 

Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present Continuous Tense в повест-

вовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и 

специальный вопросы) предложениях. 

Модальные глаголы must и have to. 



Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения 

будущего действия (I am going to have my birthday party on Saturday. Wait, I’ll 

help you.). 

Отрицательное местоимение no. 

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst. 

Наречия времени. 

Обозначение даты и года. Обозначение времени (5 o’clock; 3 am, 2 pm). 
 

Социокультурные знания и умения 

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речево-

го поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка, в 

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выраже-

ние благодарности, извинение, поздравление с днём рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), 

персонажей детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка 

на (названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета нацио-

нальных флагов; основные достопримечательности). 
 

Компенсаторные умения 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения 

понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из 

контекста). 

Использование в качестве опоры при порождении собственных выска-

зываний ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий. 

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка. 

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понима-

ния основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для 

нахождения в тексте запрашиваемой информации 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ИНО-

СТРАННОМУ (АНГЛИЙСКОМУ) ЯЗЫКУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения программы по иностранному (англий-

скому) языку на уровне начального общего образования достигаются в един-

стве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с традиционны-



ми российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и способствуют 

процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы сле-

дующие личностные результаты: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентич-

ности; 

 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 пра-

вах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нрав-

ственно-этических нормах поведения и правилах межличностных от-

ношений. 

2) духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 

 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение фи-

зического и морального вреда другим людям. 

3) эстетического воспитания: 

 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, вос-

приимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

 стремление к самовыражению в разных видах художественной дея-

тельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 

 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 



5) трудового воспитания: 

 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки уча-

стия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессия. 

6) экологического воспитания: 

 бережное отношение к природе; 

 неприятие действий, приносящих ей вред. 

7) ценности научного познания: 

 первоначальные представления о научной картине мира; 

 познавательные интересы, активность, инициативность, любознатель-

ность и самостоятельность в познании. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне началь-

ного общего образования у обучающегося будут сформированы познава-

тельные универсальные учебные действия, коммуникативные универсаль-

ные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, 

совместная деятельность. 
 

Познавательные универсальные учебные действия 

 

Базовые логические действия: 

 сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанав-

ливать аналогии; 

 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифициро-

вать предложенные объекты; 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим ра-

ботником алгоритма; 

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма; 



 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающих-

ся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать 

выводы. 

 

 

Базовые исследовательские действия: 

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных педагогическим работником 

вопросов; 

 с помощью педагогического работника формулировать цель, планиро-

вать 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 объек-

тами (часть целое, причина следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классифи-

кации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях. 

Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоя-

тельно или на основании предложенного педагогическим работником 

способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родите-

лей (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 инфор-

мации. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии 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, по-

вествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тек-

сту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения ре-

зультата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 

Совместная деятельность 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

ситуации на основе предложенного формата планирования, распре-

деления промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуж-

дать процесс и результат совместной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 

 оценивать свой вклад в общий результат; 



 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (ан-

глийский) язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть 

ориентированы на применение знаний, умений и навыков в типичных учеб-

ных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражать сформирован-

ность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне 

в совокупности её составляющих – речевой, языковой, социокультурной, 

компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной). 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

расспрос) в стандартных ситуациях неофициального общения, используя 

вербальные и (или) зрительные опоры в рамках изучаемой тематики с со-

блюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого 

языка (не менее 3 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания объёмом не 

менее 3 фраз в рамках изучаемой тематики с опорой на картинки, фотогра-

фии и (или) ключевые слова, вопросы. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся; 

воспринимать на слух и понимать учебные тексты, построенные на изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фак-

тического характера, используя зрительные опоры и языковую догадку (вре-

мя звучания текста/текстов для аудирования – до 40 секунд). 

Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 60 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонации, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, построенные на изученном 

языковом материале, с различной глубиной проникновения в их содержание 

в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием ос-

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, используя 



зрительные опоры и языковую догадку (объём текста для чтения – до 80 

слов). 

Письмо: 

заполнять простые формуляры, сообщая о себе основные сведения, в 

соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка; 

писать с опорой на образец короткие поздравления с праздниками (с 

днём рождения, Новым годом). 

 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

знать буквы алфавита английского языка в правильной последователь-

ности, фонетически корректно их озвучивать и графически корректно вос-

производить (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

применять правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в од-

носложных словах, вычленять некоторые звукобуквенные сочетания при 

анализе знакомых слов; озвучивать транскрипционные знаки, отличать их от 

букв; 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

заполнять пропуски словами; дописывать предложения; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения) и использовать знак апострофа в 

сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаго-

лов. 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 200 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживаю-

щих ситуации общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году 

обучения; 

использовать языковую догадку в распознавании интернациональных 

слов. 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи различные 

коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, 

отрицательные), вопросительные (общий, специальный, вопросы), побуди-

тельные (в утвердительной форме); 



распознавать и употреблять нераспространённые и распространённые 

простые предложения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным It; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Present Simple Tense; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи простые пред-

ложения с простым глагольным сказуемым (He speaks English.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

составным глагольным сказуемым (I want to dance. She can skate well.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

глаголом-связкой to be в Present Simple Tense в составе таких фраз, как I’m 

Dima, I’m eight. I’m fine. I’m sorry. It’s... Is it.? What’s ...?; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

краткими глагольными формами; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи повелительное 

наклонение: побудительные предложения в утвердительной форме (Come in, 

please.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи настоящее про-

стое время (Present Simple Tense) в повествовательных (утвердительных и от-

рицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложе-

ниях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи глагольную 

конструкцию have got (I’ve got ... Have you got ...?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальный 

глагол сan/can’t для выражения умения (I can ride a bike.) и отсутствия уме-

ния (I can’t ride a bike.); can для получения разрешения (Can I go out?); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён-

ный, определённый и нулевой артикль с существительными (наиболее рас-

пространённые случаи употребления); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи множественное 

число существительных, образованное по правилам и исключения: a pen – 

pens; a man – men; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные и при-

тяжательные местоимения; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения this – these; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-

ные числительные (1–12); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель-

ные слова who, what, how, where, how many; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

on, in, near, under; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи союзы and и 

but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения: 

владеть отдельными социокультурными элементами речевого поведен-

ческого этикета, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях 

общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, из-

винение, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством; 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их 

столиц. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) в стандартных ситуациях неофициального 

общения, с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах 

изучаемого языка (не менее 4 реплик со стороны каждого собеседника); 

создавать устные связные монологические высказывания (описание; по-

вествование/рассказ) в рамках изучаемой тематики объёмом не менее 4 фраз 

с вербальными и (или) зрительными опорами; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами (объём монологического высказывания – не ме-

нее 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 изу-

ченном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их содер-

жание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с понимани-

ем основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации фак-

тического характера, со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для 

аудирования – до 1 минуты). 

Смысловое чтение: 



читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя и понимать учебные тексты, содержащие отдельные не-

знакомые слова, с различной глубиной проникновения в их содержание в за-

висимости от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основ-

ного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, со зрительной 

опорой и без опоры, а также с использованием языковой, в том числе контек-

стуальной, догадки (объём текста/текстов для чтения – до 130 слов). 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 

создавать подписи к иллюстрациям с пояснением, что на них изображе-

но. 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

применять правила чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); 

применять правила чтения сложных сочетаний букв (например, -tion, -

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах (international, 

night); 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 350 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 200 

лексических единиц, освоенных на первом году обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы числительных -

teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 

Грамматическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи побудительные 

предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи предложения с 

начальным There + to be в Past Simple Tense (There was a bridge across the riv-

er. There were mountains in the south.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкции с 

глаголами на -ing: to like/enjoy doing something; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию 

I’d like to ...; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи правильные и 

неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утверди-

тельных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопрос) 

предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи существитель-

ные в притяжательном падеже (Possessive Case); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи слова, выра-

жающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными 

(much/many/a lot of); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия ча-

стотности usually, often; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи личные место-

имения в объектном падеже; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи указательные 

местоимения that – those; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи неопределён-

ные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных предло-

жениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи вопроситель-

ные слова when, whose, why; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи количествен-

ные числительные (13–100); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи порядковые 

числительные (1–30); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлог 

направления движения to (We went to Moscow last year.); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги места 

next to, in front of, behind; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи предлоги вре-

мени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения: 



владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике-

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (при-

ветствие, прощание, знакомство, просьба, выражение благодарности, извине-

ние, поздравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

кратко представлять свою страну и страну/страны изучаемого языка на 

английском языке. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие пред-

метные результаты: 

Коммуникативные умения 

Говорение: 

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-

побуждение, диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных 

опор с соблюдением норм речевого этикета, принятого в стране/странах изу-

чаемого языка (не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника); 

вести диалог – разговор по телефону с опорой на картинки, фотографии 

и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях неофициального общения с 

соблюдением норм речевого этикета в объёме не менее 4–5 реплик со сторо-

ны 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 моно-

логического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; 

выражать своё отношение к предмету речи; 

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и 

(или) зрительными опорами в объёме не менее 4–5 фраз. 

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в 

объёме не менее 4–5 фраз. 

Аудирование: 

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные аутентич-

ные тексты, построенные на изученном языковом материале, с разной глуби-

ной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной комму-

никативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием за-

прашиваемой информации фактического характера со зрительной опорой и с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (время зву-

чания текста/текстов для аудирования – до 1 минуты). 



Смысловое чтение: 

читать вслух учебные тексты объёмом до 70 слов, построенные на изу-

ченном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствую-

щей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; 

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от по-

ставленной 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; 

прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 

читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другое) и 

понимать представленную в них информацию. 

Письмо: 

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия, возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые 

занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым го-

дом, Рождеством с выражением пожеланий; 

писать с опорой на образец электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения – до 50 слов). 

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи: 

читать новые слова согласно основным правилам чтения; 

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения 

с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 

Графика, орфография и пунктуация: 

правильно писать изученные слова; 

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и вос-

клицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при перечисле-

нии). 

Лексическая сторона речи: 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), включая 350 

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием ос-

новных способов словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: 

teacher, actor, artist), словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play). 

Грамматическая сторона речи: 



распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Contin-

uous Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопро-

сительных (общий и специальный вопрос) предложениях; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи конструкцию to 

be going to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи модальные гла-

голы долженствования must и have to; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное 

местоимение no; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени срав-

нения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: 

good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи наречия време-

ни; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

даты и года; 

распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. 

Социокультурные знания и умения: 

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этике-

та, принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (при-

ветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, по-

здравление с днём рождения, Новым годом, Рождеством); 

знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 

знать некоторых литературных персонажей; 

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изуча-

емой тематики. 

                         РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Учебный предмет «Математика» 
 

Уровень образования (класс) начальное общее образование 3-4 классы   
 

Количество часов:  3 класс – 136 часов (4 часа в неделю);  

   4 класс – 136 часов (4 часа в неделю) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне началь-

ного общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (да-

лее – ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной программы 

начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей про-

грамме воспитания. 

 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

— становление ценностного отношения к своей Родине — России; 

— осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентично-

сти; 

— сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края; 

— уважение к своему и другим народам; 

— первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений. 

2. Духовно-нравственное воспитание: 

— признание индивидуальности каждого человека; 

— проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

— неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физиче-

ского и морального вреда другим людям. 

3. Эстетическое воспитание: 

— уважительное отношение и интерес к художественной культуре, воспри-

имчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и дру-

гих народов; 

— стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельно-

сти. 

4. 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. 

5. 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. 



6. Экологическое воспитание: 

— бережное отношение к природе; 

— неприятие действий, приносящих ей вред. 

7. Ценность научного познания: 

— первоначальные представления о научной картине мира; 

— познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

и самостоятельность в познании. 

 

 

3 класс 

Личностные результаты 

У учащегося будут сформированы:  

• навыки в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учеб-

ной деятельности;  

• основы мотивации учебной деятельности и личностного смысла изучения 

математики, интерес, переходящий в потребность к расширению знаний, к 

применению поисковых и творческих подходов к выполнению заданий и пр., 

предложенных в учебнике или учителем;  

• положительное отношение к урокам математики, к учёбе, к школе;  

• понимание значения математических знаний в собственной жизни;  

• понимание значения математики в жизни и деятельности человека;  

• восприятие критериев оценки учебной деятельности и понимание учитель-

ских оценок успешности учебной деятельности;  

• умение самостоятельно выполнять определённые учителем виды работ (де-

ятельности), понимая личную ответственность за результат;  

•  правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности;  

• начальные представления об основах гражданской идентичности (через си-

стему определённых заданий и упражнений);  

•  уважение и принятие семейных ценностей, понимание необходимости бе-

режного отношения к природе, к своему здоровью и здоровью других людей. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 • начальных представлений об универсальности математических способов 

познания окружающего мира;  

• понимания важности математических знаний в жизни человека, при изуче-

нии других школьных дисциплин;  

• навыков проведения самоконтроля и адекватной самооценки результатов 

своей учебной деятельности;  

• интереса к изучению учебного предмета «Математика»: количественных и 

пространственных отношений, зависимостей между объектами, процессами и 

явлениями окружающего мира и способами их описания на языке математи-

ки, к освоению математических способов решения познавательных задач.  

Метапредметные результаты 
 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  



Учащийся научится: 

• понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять 

поиск средств для достижения учебной задачи;  

• находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в 

устной и письменной форме, использовать математические термины, симво-

лы и знаки; 

 • планировать свои действия в соответствии с поставленной учебной задачей 

для её решения;  

• проводить пошаговый контроль под руководством учителя, а в некоторых 

случаях самостоятельно;  

• выполнять самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятель-

ности на уроке и по результатам изучения отдельных тем.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• самостоятельно планировать и контролировать учебные действия в соответ-

ствии с поставленной целью; находить способ решения учебной задачи;  

• адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, 

понимать причины неуспеха на том или ином этапе;  

• самостоятельно делать несложные выводы о математических объектах и их 

свойствах;  

• контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе. ПОЗНАВА-

ТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится: 

• устанавливать математические отношения между объектами, взаимосвязи в 

явлениях и процессах и представлять информацию в знаково-символической 

и графической форме, строить модели, отражающие различные отношения 

между объектами;  

• проводить сравнение по одному или нескольким признакам и на этой осно-

ве делать выводы; 

 • устанавливать закономерность следования объектов (чисел, числовых вы-

ражений, равенств, геометрических фигур и др.) и определять недостающие в 

ней элементы;  

• выполнять классификацию по нескольким предложенным или самостоя-

тельно найденным основаниям;  

• делать выводы по аналогии и проверять эти выводы;  

• проводить несложные обобщения и использовать математические знания в 

расширенной области применения; 

 • понимать базовые межпредметные понятия (число, величина, геометриче-

ская фигура);  

• фиксировать математические отношения между объектами и группами объ-

ектов в знаково-символической форме (на моделях);  

• полнее использовать свои творческие возможности;  



• смысловому чтению текстов математического содержания (общие умения) 

в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• самостоятельно осуществлять расширенный поиск необходимой информа-

ции в учебнике, в справочнике и в других источниках;  

• осуществлять расширенный поиск информации и представлять информа-

цию в предложенной форме.  

Учащийся получит возможность научиться:                                                                           

• самостоятельно находить необходимую информацию и использовать знако-

во-символические средства для её представления, для построения моделей 

изучаемых объектов и процессов;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий.  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию;  

• понимать различные позиции в подходе к решению учебной задачи, зада-

вать вопросы для их уточнения, чётко и аргументированно высказывать свои 

оценки и предложения;  

• принимать активное участие в работе в паре и в группе, использовать уме-

ние вести диалог, речевые коммуникативные средства;  

• принимать участие в обсуждении математических фактов, стратегии 

успешной математической игры, высказывать свою позицию;  

• знать и применять правила общения, осваивать навыки сотрудничества в 

учебной деятельности;  

• контролировать свои действия при работе в группе и осознавать важность 

своевременного и качественного выполнения, взятого на себя обязательства 

для общего дела.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать речевые средства и средства информационных и коммуника-

ционных технологий при работе в паре, в группе в ходе решения учебно-

познавательных задач, во время участия в проектной деятельности; 

 • согласовывать свою позицию с позицией участников по работе в группе, в 

паре, признавать возможность существования различных точек зрения, кор-

ректно отстаивать свою позицию;  

 • контролировать свои действия и соотносить их с поставленными целями и 

действиями других участников, работающих в паре, в группе; 

 • конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон. 

Предметные результаты 

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать числа от 0 до 1000;  



• сравнивать трёхзначные числа и записывать результат сравнения, упорядо-

чивать заданные числа, заменять трёхзначное число суммой разрядных сла-

гаемых, заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восста-

навливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному од-

ному или нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величины площади, используя 

изученные единицы этой величины (квадратный сантиметр, квадратный де-

циметр, квадратный метр) и соотношения между ними: 1 дм2 = 100 см2 , 1 м2 

= 100 дм2; переводить одни единицы площади в другие; 

 • читать, записывать и сравнивать значения величины массы, используя изу-

ченные единицы этой величины (килограмм, грамм) и соотношение между 

ними: 1 кг = 1000 г; переводить мелкие единицы массы в более крупные, 

сравнивать и упорядочивать объекты по массе.  

Учащийся получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных слу-

чаях) и объяснять свои действия; 

 • самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как пло-

щадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

 Учащийся научится:  

• выполнять табличное умножение и деление чисел; выполнять умножение на 

1 и на 0, выполнять деление вида a : a, 0 : a;  

• выполнять внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком; выполнять проверку арифметических действий умножение и деле-

ние (в том числе — деление с остатком); 

 • выполнять письменно действия сложение, вычитание, умножение и деле-

ние на однозначное число в пределах 1000;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 действия (со 

скобками и без скобок).  

Учащийся получит возможность научиться:  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• вычислять значение буквенного выражения при заданных значениях, вхо-

дящих в него букв;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

умножения и деления.  

РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ 

Учащийся научится:  

• анализировать задачу, выполнять краткую запись задачи в различных ви-

дах: в таблице, на схематическом рисунке, на схематическом чертеже; 



 • составлять план решения задачи в 2–3 действия, объяснять его и следовать 

ему при записи решения задачи; 

 • преобразовывать задачу в новую, изменяя её условие или вопрос;  

• составлять задачу по краткой записи, по схеме, по её решению;  

• решать задачи, рассматривающие взаимосвязи: цена, количество, стои-

мость; расход материала на 1 предмет, количество предметов, общий расход 

материала на все указанные предметы и др.; задачи на увеличе-

ние/уменьшение числа в несколько раз.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• сравнивать задачи по сходству и различию отношений между объектами, 

рассматриваемых в задачах;  

• дополнять задачу с недостающими данными возможными числами; 

 • находить разные способы решения одной и той же за- дачи, сравнивать их 

и выбирать наиболее рациональный; 

 • решать задачи на нахождение доли целого и целого по его доле;  

• решать задачи практического содержания, в том числе задачи-расчёты. 

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУ-

РЫ Учащийся научится:  

• обозначать геометрические фигуры буквами;  

• различать круг и окружность;  

• чертить окружность заданного радиуса с использованием циркуля.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• различать треугольники по соотношению длин сторон; по видам углов;  

• изображать геометрические фигуры (отрезок, прямоугольник) в заданном 

масштабе; 

• читать план участка (комнаты, сада и др.).  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• измерять длину отрезка;  

• вычислять площадь прямоугольника (квадрата) по заданным длинам его 

сторон; • выражать площадь объектов в разных единицах площади (квадрат-

ный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр), используя соотно-

шения между ними. Учащийся получит возможность научиться: 

 • выбирать наиболее подходящие единицы площади для конкретной ситуа-

ции;  

• вычислять площадь прямоугольного треугольника, достраивая его до пря-

моугольника.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ 

 Учащийся научится:  

• анализировать готовые таблицы, использовать их для выполнения заданных 

действий, для построения вывода;  

• устанавливать правило, по которому составлена таблица, заполнять таблицу 

по установленному правилу недостающими элементами;  



• самостоятельно оформлять в таблице зависимости между пропорциональ-

ными величинами; 

 • выстраивать цепочку логических рассуждений, делать выводы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• читать несложные готовые таблицы;  

• понимать высказывания, содержащие логические связки (… и …; если…, 

то…; каждый; все и др.), определять, верно или неверно приведённое выска-

зывание о числах, результатах действиях, геометрических фигурах. 

 

4 класс 

Личностные результаты 
У учащегося будут сформированы: 

 • основы целостного восприятия окружающего мира и универсальности ма-

тематических способов его познания;  

 • уважительное отношение к иному мнению и культуре; 

 • навыки самоконтроля и самооценки результатов учебной деятельности на 

основе выделенных критериев её успешности; 

 •  навыки определения наиболее эффективных способов достижения резуль-

тата, освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 • положительное отношение к урокам математики, к обучению, к школе;  

• мотивы учебной деятельности и личностного смысла учения;  

• интерес к познанию, к новому учебному материалу, к овладению новыми 

способами познания, к исследовательской и поисковой деятельности в обла-

сти математики;  

• умения и навыки самостоятельной деятельности, осознание личной ответ-

ственности за её результат;  

• навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 • начальные представления об основах гражданской идентичности (через си-

стему определённых заданий и упражнений); 

 • уважительное отношение к семейным ценностям, к истории страны, бе-

режное отношение к природе, к культурным ценностям, ориентация на здо-

ровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду. 

Учащийся получит возможность для формирования:  

• понимания универсальности математических способов познания законо-

мерностей окружающего мира, умения выстраивать и преобразовывать моде-

ли его отдельных процессов и явлений;  

• адекватной оценки результатов своей учебной деятельности на основе за-

данных критериев её успешности; 

 • устойчивого интереса к продолжению математического образования, к 

расширению возможностей использования математических способов позна-

ния и описания зависимостей в явлениях и процессах окружающего мира, к 

решению прикладных задач.  



Метапредметные результаты 

 РЕГУЛЯТИВНЫЕ  

Учащийся научится: 

• принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, искать и нахо-

дить средства их достижения;  

• определять наиболее эффективные способы достижения результата, освое-

ние начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; 

 • воспринимать и понимать причины успеха/неуспеха в учебной деятельно-

сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 • ставить новые учебные задачи под руководством учителя; 

 • находить несколько способов действий при решении учебной задачи, оце-

нивать их и выбирать наиболее рациональный.  

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ  

Учащийся научится:  

• использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учеб-

ных и практических задач;  

• представлять информацию в знаково-символической или графической фор-

ме: самостоятельно выстраивать модели математических понятий, отноше-

ний, взаимосвязей и взаимозависимостей изучаемых объектов и процессов, 

схемы решения учебных и практических задач; выделять существенные ха-

рактеристики объекта с целью выявления общих признаков для объектов 

рассматриваемого вида; • владеть логическими действиями сравнения, анали-

за, синтеза, обобщения, классификации по родо-видовым признакам, уста-

новления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассужде-

ний; 

• владеть базовыми предметными понятиями и межпредметными понятиями 

(число, величина, геометрическая фигура), отражающими существенные свя-

зи и отношения между объектами и процессами;  

• работать в материальной и информационной среде начального общего об-

разования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Математика», используя абстрактный язык математики; 

 • использовать способы решения проблем творческого и поискового харак-

тера; 

 • владеть навыками смыслового чтения текстов математического содержания 

в соответствии с поставленными целями и задачами;  

• осуществлять поиск и выделять необходимую информацию для выполнения 

учебных и поисково-творческих заданий; применять метод информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств;  



• читать информацию, представленную в знаково-символической или графи-

ческой форме, и осознанно строить математическое сообщение;  

• использовать различные способы поиска (в справочных источниках и от-

крытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, об-

работки, анализа, организации, передачи информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами учебного предмета «Матема-

тика»; представлять информацию в виде таблицы, столбчатой диаграммы, 

видео- и графических изображений, моделей геометрических фигур; готовить 

своё выступление и выступать с аудио- и видеосопровождением.  

 

Учащийся получит возможность научиться:  

• понимать универсальность математических способов познания закономер-

ностей окружающего мира, выстраивать и преобразовывать модели его от-

дельных процессов и явлений; 

 • выполнять логические операции: сравнение, выявление закономерностей, 

классификацию по самостоятельно найденным основаниям — и делать на 

этой основе выводы;  

• устанавливать причинно-следственные связи между объектами и явления-

ми, проводить аналогии, делать обобщения;  

• осуществлять расширенный поиск информации в различных источниках; 

 • составлять, записывать и выполнять инструкции (простой алгоритм), план 

поиска информации;  

• распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме 

(таблицы и диаграммы);  

• планировать несложные исследования, собирать и представлять получен-

ную информацию с помощью таблиц и диаграмм; 

 • интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

КОММУНИКАТИВНЫЕ  

Учащийся научится:  

• строить речевое высказывание в устной форме, использовать математиче-

скую терминологию;  

• признавать возможность существования различных точек зрения, согласо-

вывать свою точку зрения с позицией участников, работающих в группе, в 

паре, корректно и аргументированно, с использованием математической тер-

минологии и математических знаний отстаивать свою позицию;  

• принимать участие в работе в паре, в группе, использовать речевые сред-

ства, в том числе математическую терминологию, и средства информацион-

ных и коммуникационных технологий для решения коммуникативных и по-

знавательных задач, в ходе решения учебных задач, проектной деятельности;  



• принимать участие в определении общей цели и путей её достижения; 

уметь договариваться о распределении функций и ролей в совместной дея-

тельности;  

• * навыкам сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуаци-

ях, умениям не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуа-

ций; 

• конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон 

и сотрудничества. Учащийся получит возможность научиться:  

• обмениваться информацией с одноклассниками, работающими в одной 

группе; 

 • обосновывать свою позицию и соотносить её с позицией одноклассников, 

работающих в одной группе.  

Предметные результаты  

ЧИСЛА И ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится:  

• образовывать, называть, читать, записывать, сравнивать, упорядочивать 

числа от 0 до 1 000 000; 

• заменять мелкие единицы счёта крупными и наоборот;  

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена число-

вая последовательность (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); продолжать её или восста-

навливать пропущенные в ней числа;  

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному од-

ному или нескольким признакам;  

• читать, записывать и сравнивать значения величин (длина, площадь, масса, 

время, скорость), используя основные единицы измерения величин (кило-

метр, метр, дециметр, сантиметр, миллиметр; квадратный километр, квадрат-

ный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, квадратный милли-

метр; тонна, центнер, килограмм, грамм; сутки, час, минута, секунда; кило-

метров в час, метров в минуту и др.) и соотношения между ними.  

Учащийся получит возможность научиться: 

 • классифицировать числа по нескольким основаниям (в более сложных слу-

чаях) и объяснять свои действия;  

• самостоятельно выбирать единицу для измерения таких величин, как пло-

щадь, масса, в конкретных условиях и объяснять свой выбор.  

АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ  

Учащийся научится:  

• выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вы-

читание, умножение и деление на однозначное, двузначное число в пределах 

10 000) с использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов 

письменных арифметических действий (в том числе деления с остатком);  



• выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трёхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в преде-

лах 100 (в том числе с 0 и числом 1);  

• выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить 

его значение;  

• вычислять значение числового выражения, содержащего 2–3 арифметиче-

ских действия (со скобками и без скобок). 

Учащийся получит возможность научиться:  

• выполнять действия с величинами;  

• выполнять проверку правильности вычислений разными способами (с по-

мощью обратного действия, прикидки и оценки результата действия, на ос-

нове зависимости между компонентами и результатом действия);  

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений;  

• решать уравнения на основе связи между компонентами и результатами 

действий «сложения» и «вычитания», «умножения» и «деления»;  

• находить значение буквенного выражения при заданных значениях, входя-

щих в него букв. 

 РАБОТА С ТЕКСТОВЫМИ ЗАДАЧАМИ  

Учащийся научится:  

• устанавливать зависимости между объектами и величинами, представлен-

ными в задаче, составлять план решения задачи, выбирать и объяснять выбор 

действий; 

• решать арифметическим способом текстовые задачи (в 1– 3 действия) и за-

дачи, связанные с повседневной жизнью;  

• оценивать правильность хода решения задачи, вносить исправления, оцени-

вать реальность ответа на вопрос задачи.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• составлять задачу по краткой записи, по заданной схеме, по решению;  

• решать задачи на нахождение: доли величины и величины по значению её 

доли (половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); начала, продолжи-

тельности и конца события; задачи, отражающие процесс одновременного 

встречного движения двух объектов и движения в противоположных направ-

лениях; задачи с величинами, связанными пропорциональной зависимостью 

(цена, количество, стоимость); масса одного предмета, количество предме-

тов, масса всех заданных предметов и др.; 

 • решать задачи в 3–4 действия; 

 • находить разные способы решения задачи.  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ФИГУ-

РЫ 

Учащийся научится:  

• описывать взаимное расположение предметов на плоскости и в простран-

стве;  



• распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, прямая, 

кривая, отрезок, ломаная, прямой угол; многоугольник, в том числе тре-

угольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг);  

• выполнять построение геометрических фигур с заданными размерами (от-

резок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

• использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

• распознавать и называть геометрические тела (куб, шар, пирамида);  

• соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур.  

ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ  

Учащийся научится: • измерять длину отрезка;  

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата;  

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближённо (на 

глаз). Учащийся получит возможность научиться:  

• распознавать, различать и называть геометрические тела: прямоугольный 

параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус;  

• вычислять периметр многоугольника;  

• находить площадь прямоугольного треугольника;  

• находить площади фигур путём их разбиения на прямоугольники (квадра-

ты) и прямоугольные треугольники.  

РАБОТА С ИНФОРМАЦИЕЙ  

Учащийся научится: 

 • читать несложные готовые таблицы;  

• заполнять несложные готовые таблицы;  

• читать несложные готовые столбчатые диаграммы.  

Учащийся получит возможность научиться:  

• достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

 • сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм;  

• понимать простейшие высказывания, содержащие логические связки и сло-

ва (… и …, если…, то…; верно/неверно, что…; каждый; все; некоторые; не) 

 

2. Содержание учебного предмета 
Числа и величины 

Счёт предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. 

Десятичные единицы счёта. Разряды и классы. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, 

знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы измерения величин: массы (грамм, кило-

грамм, центнер, тонна); вместимости (литр), времени (секунда, минута, час, 

сутки, неделя, месяц, год, век). 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. Знаки действий. Названия 

компонентов и результатов арифметических действий. Таблица сложения. 

Таблица умножения. Взаимосвязь арифметических действий (сложения и 

вычитания, сложения и умножения, умножения и деления). Нахождение не-

известного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Свойства сложения, вычитания и умножения: переместительное и сочета-

тельное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умно-

жения относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок 

выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств ариф-

метических действий и правил о порядке выполнения действий в числовых 

выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания многозначных 

чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, двузнач-

ное и трёхзначное число. Способы проверки правильности вычислений (об-

ратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикид-

ка результата, проверка вычислений на калькуляторе).  

Элементы алгебраической пропедевтики. Выражения с одной перемен-

ной вида a ± 28, 8 ∙b, c : 2; с двумя переменными вида: a+ b, а – b, a ∙ b, c: d(d 

≠ 0), вычисление их значений при заданных значениях входящих в них букв. 

Использование буквенных выражений при формировании обобщений, при 

рассмотрении умножения 1 и 0 (1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение 

уравнений (подбором значения неизвестного, на основе соотношений между 

целым и частью, на основе взаимосвязей между компонентами и результата-

ми арифметических действий). 

Работа с текстовыми задачами 

Задача. Структура задачи. Решение текстовых задач арифметическим 

способом. Планирование хода решения задач. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий 

(сложение, вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержа-

щие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, 

содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, 

время, пройденный путь), расчёт стоимости товара (цена, количество, общая 

стоимость товара), расход материала при изготовлении предметов (расход на 

один предмет, количество предметов, общий расход) и др. Задачи на опреде-

ление начала, конца и продолжительности события. Задачи на нахождение 

доли целого и целого по его доле. 

Решение задач разными способами. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, 

схематического чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 



Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (вы-

ше — ниже, слева — справа, за — перед, между, вверху — внизу, ближе — 

дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (пря-

мая, кривая), отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, че-

тырёхугольник, прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т. д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остро-

угольный. Виды треугольников по соотношению длин сторон: разносторон-

ний, равнобедренный (равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертёжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) 

для выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние 

геометрических тел: куб, пирамида, шар.  

 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины 

(миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между 

единицами длины. Перевод одних единиц длины в другие. Измерение длины 

отрезка и построение отрезка заданной длины. Периметр. Вычисление пери-

метра многоугольника, в том числе периметра прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квад-

ратный миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадрат-

ный метр, квадратный километр). Точное и приближённое (с помощью па-

летки) измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счётом (пересчётом), 

измерением величин; анализ и представление информации в разных формах: 

таблицы, столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и по-

строение столбчатых диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, 

числовых выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма (плана) поиска ин-

формации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логиче-

ских связок и слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каж-

дый» и др.) 

 

Перечень контрольных, практических, самостоятельных,  

проверочных работ и тестов. 



 

3 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Проверочные 

работы 

Математические 

диктанты 

Тесты Контрольные 

работы 

  

 

1 

 

Числа от 1 до 100. 

Сложение и вычи-

тание 

 1  1 

 

2 

Табличное умноже-

ние и деление 

2   1 

3 

Табличное умноже-

ние и деление (про-

должение) 

2  1 2 

 

4 

 

Числа от 1 до 100. 

Внетабличное 

умножение и деле-

ние 

2  2 1 

 

5 

 

Числа от 1 до 1000. 

Нумерация 

1  1 1 

 

6 

 

Числа от 1 до 1000. 

Сложение и вычи-

тание 

  1  

 

7 

 

Числа от 1 до 1000. 

Умножение и деле-

ние 

1    

 

7 

 

Итоговое повторе-

ние 

   1 

                   Итого 8 1 5 7 

 

4 класс 

 

№ 
Наименование 

разделов и тем 

Проверочные 

работы 

Математические 

диктанты 

Тесты Контрольные 

работы 

   

 

1 

Числа от 1 до 1000. 

Повторение 

   1 

 

2 

Числа, которые 

больше 1000. Нуме-

рация 

 1  1 

 

3 
Величины 

 1  1 

 Числа, которые  1  1 



4 больше 1000. Сло-

жение и вычитание 

5 

Умножение и деле-

ние 

 

 1  1 

 

6 

Числа, которые 

больше 1000. 

Умножение и деле-

ние 

 2  2 

7 

Умножение и деле-

ние 

(продолжение) 

    

 

8 

Итоговое повторе-

ние 

 1  1 

9 

Итоговое повторе-

ние. Контроль и 

учет знаний 

 1  1 

 Итого  8  9 

 

Проектная деятельность обучающихся 

 

класс тема 

1 «Математика вокруг нас» 

1 «Числа в пословицах, поговорках и загадках». 

1 «Математика вокруг нас. Форма, размер, цвет. Узоры и орнаменты». 

2 «Узоры и орнаменты на посуде». 

2 «Оригами». 

3 «Математические сказки» 

3 «Задачи-расчёты» 

4  «Создание математического справочника» 

4 «Сборник математических задач и заданий» 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебный предмет «Окружающий мир» 

Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 

 

Количество часов: 68 часов 

                                 в 3-м классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

                                 в 4-м классе –68 ч.(2  часа в неделю) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к резуль-



татам освоения программы начального общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (далее – ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной програм-

мы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентиро-

вана на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Программа включает пояснительную записку, содержание обучения, 

планируемые результаты освоения программы и тематическое планирование. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения окру-

жающего мира, место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору 

содержания и планируемым результатам. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обяза-

тельного изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального 

общего образования. 

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также пред-

метные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования. 

Программа по окружающему миру на уровне начального общего обра-

зования составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабо-

чей программы воспитания. 
 

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Изучение окружающего мира, интегрирующего знания о природе, пред-

метном мире, обществе и взаимодействии людей в нём, соответствует по-

требностям и интересам обучающихся на уровне начального общего образо-

вания и направлено на достижение следующих целей: 

 формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём чело-

века на основе целостного взгляда на окружающий мир (природную и 

социальную среду обитания); освоение естественно-научных, обще-

ствоведческих, нравственно-этических понятий, представленных в 

содержании программы по окружающему миру; 

 формирование ценности здоровья человека, его сохранения и укрепле-

ния, приверженности здоровому образу жизни; 

 развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной 

учебной и жизненной практике, связанной как с поисково-



исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая де-

ятельность), так и с творческим использованием приобретённых зна-

ний в речевой, изобразительной, художественной деятельности; 

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

Российской Федерации, понимание своей принадлежности к Россий-

скому государству, определённому этносу;  

 проявление уважения к истории, культуре, традициям народов Россий-

ской Федерации;  

 освоение обучающимися мирового культурного опыта по созданию 

общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимо-

отношений в социуме; 

 обогащение духовного опыта обучающихся, развитие способности ре-

бёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм 

жизни, приобретение опыта эмоционально-положительного отноше-

ния к природе в соответствии с экологическими нормами поведения;  

 становление навыков повседневного проявления культуры общения, 

гуманного отношения к людям, уважительного отношения к их 

взглядам, мнению и индивидуальности. 

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых ре-

зультатов    обучения окружающему миру является раскрытие роли че-

ловека в природе и обществе, ознакомление с правилами поведения в 

среде обитания и освоение общечеловеческих ценностей взаимодей-

ствия в системах: «Человек и природа», «Человек и общество», «Чело-

век и другие люди», «Человек и познание». Важнейшей составляющей 

всех указанных систем является содержание, усвоение которого гаран-

тирует формирование у обучающихся навыков здорового и безопасного 

образа жизни на основе развивающейся способности предвидеть ре-

зультаты своих поступков и оценки возникшей ситуации.  

Отбор содержания программы по окружающему миру осуществлён на 

основе следующих ведущих идей: 

 раскрытие роли человека в природе и обществе; 

 освоение общечеловеческих ценностей взаимодействия в системах: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Человек и другие лю-

ди», «Человек и его самость», «Человек и познание». 



      МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В 

УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Общее число часов, отведённых на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет 3 класс – 68 часов, 4 класс – 68 часов. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 КЛАСС 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культу-

рой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Наша Родина – Российская Федерация. Уникальные памятники культуры 

России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и 

своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к 

культуре, традициям своего народа и других народов, государственным сим-

волам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы 

и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как обще-

ственно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы 

стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры ве-

ществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Про-

стейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух – 

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

человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в при-

роде, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Кру-

говорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хо-

зяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. По-

лезные ископаемые родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение 

для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпоч-

ных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. 



Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности 

питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бе-

режное отношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на ос-

нове наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от 

условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, пти-

цы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необхо-

димые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана 

животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сооб-

ществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распростра-

нители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообще-

ства. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюде-

ний). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела челове-

ка. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организ-

ма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, ди-

намические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здо-

ровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого 

дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей 

части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и дру-

гих опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупре-

ждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира 

железнодорожного, водного и авиатранспорта (правила безопасного поведе-

ния на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту са-

молёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональ-

ной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных 

группах) в условиях контролируемого доступа в информационно-

коммуникационную сеть Интернет.  



Изучение окружающего мира в 3 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, по-

ведение животных) по предложенному и самостоятельно составлен-

ному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками 

наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями по-

ведения и условиями жизни животного;  

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) суще-

ственные признаки и отношения между объектами и явлениями;  

 моделировать цепи питания в природном сообществе;  

 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотно-

сить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствует формированию умений: 

 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать по-

лезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

 находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; 

находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изобра-

жёнными объектами;  

 находить по предложению учителя информацию в разных источниках – 

текстах, таблицах, схемах, в том числе в информационно-

коммуникационной сети Интернет (в условиях контролируемого 

входа); 

 соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 



 ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их крат-

кой характеристикой: 

1. понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, 

семейный бюджет, памятник культуры);  

2. понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, 

океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, цепь пита-

ния, Красная книга);  

3. понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью 

(знаки дорожного движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предви-

дение). 

 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

 описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе 

сравнения объектов природы;  

 приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных 

царств природы;  

 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого 

организма;  

 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей стра-

ны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои 

действия (при небольшой помощи учителя);  

 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, коррек-

тировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя 

(лидера), подчинённого;  

 оценивать результаты деятельности участников, положительно реаги-

ровать на советы и замечания в свой адрес;  

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право друго-

го человека иметь собственное суждение, мнение;  



 самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения.  

4 КЛАСС 

Человек и общество 

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и обязан-

ности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации 

– глава государства. Политико-административная карта России. Общая ха-

рактеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной со-

лидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны 

и труда, День Победы, День России, День народного единства, День Консти-

туции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, ис-

тории, традициям своего народа и других народов, государственным симво-

лам России. 

История Отечества «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исто-

рические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия 

в России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответ-

ственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям неза-

висимо от их национальности, социального статуса, религиозной принадлеж-

ности. 

Человек и природа 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, изме-

рения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 



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

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года. 

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и го-

ры России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика 

на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и 

озёра России, моря, омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного 

края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные 

зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта лю-

дей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимо-

действия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила нравствен-

ного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные при-

меры). 

Правила безопасной жизнедеятельности 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведе-

ния велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (по-

иск достоверной информации, опознавание государственных образователь-

ных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируе-

мого доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятив-

ных универсальных учебных действий, совместной деятельности. 



Базовые логические и исследовательские действия как часть познава-

тельных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений: 

 устанавливать последовательность этапов возрастного развития чело-

века;  

 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 при-

родной зоне;  

 классифицировать природные объекты по принадлежности к природ-

ной зоне;  

 определять разрыв между реальным и желательным состоянием объек-

та (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.  

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий способствует формированию умений: 

 использовать умения работать с информацией, представленной в раз-

ных формах; оценивать объективность информации, учитывать пра-

вила безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов; 

 использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружаю-

щем мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и ин-

формационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях кон-

тролируемого выхода);  

 делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе допол-

нительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё 

иллюстрации, таблицы, диаграммы.  

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: 

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; куль-

тура, 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 самочув-

ствия организма вредных привычек;  

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.;  

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей);  

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;  

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного).  

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют форми-

рованию умений: 

 самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; пред-

видеть трудности и возможные ошибки;  

 контролировать процесс и результат выполнения задания, корректиро-

вать учебные действия при необходимости;  

 адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;  

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

 выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинённый, напарник, члена большого кол-

лектива;  

 ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;  

 анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными 

для здоровья и жизни других людей.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 



Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, мета-

предметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» харак-

теризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными рос-

сийскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, приня-

тыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать при-

обретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине – России; пони-

мание 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, осозна-

ние прав и ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 

 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;  

 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм по-

ведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелатель-

ности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.  

Эстетического воспитания: 

 понимание особой роли России в развитии общемировой художествен-

ной культуры, проявление уважительного отношения, восприимчи-



вости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.  

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмо-

ционального благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного пове-

дении в окружающей среде (в том числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бе-

режное отношение к физическому и психическому здоровью.  

Трудового воспитания: 

 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и обще-

ства, ответственное потребление и бережное отношение к результа-

там труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельно-

сти, интерес к различным профессиям.  

Экологического воспитания: 

 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологиче-

ских норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

Ценности научного познания: 

 осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 

 проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, 

в том числе с использованием различных информационных средств.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательные универсальные учебные действия: 

1) Базовые логические действия: 

 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентировать-

ся в изменяющейся действительности;  



 на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира уста-

навливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; при-

чина – 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, классифициро-

вать предложенные объекты;  

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

 выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.  

2) Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;  

 проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;  

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объ-

екта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогно-

зировать 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; кол-

лективный труд и его результаты и др.);  

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объек-

тами (часть – целое, причина – следствие);  

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследо-

вания).  



3) Работа с информацией: 

 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 самостоя-

тельно или на основе предложенного учителем способа её проверки;  

 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, гра-

фическую, аудиовизуальную информацию;  

 читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);  

 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контро-

лируемого 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, вы-

ступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диа-

грамма). 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оцени-

вать выступления участников;  

 признавать возможность существования разных точек зрения; коррект-

но и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказа-

тельства своей правоты;  

 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважи-

тельное 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, по-

вествование);  



 конструировать обобщения и выводы на основе полученных результа-

тов наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательства-

ми;  

 находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изу-

ченных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;  

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентаци-

ей (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1) Самоорганизация: 

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя дей-

ствия по решению учебной задачи;  

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

2) Самоконтроль и самооценка: 

 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;  

 корректировать свои действия при необходимости (с небольшой по-

мощью учителя);  

 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, преду-

сматривать 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 необ-

ходимости корректировать их.  

Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулирова-

нии краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности 

(на основе изученного материала по окружающему миру);  

 коллективно строить действия по достижению общей цели: распреде-

лять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совмест-

ной работы;  



 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

 выполнять правила совместной деятельности: справедливо распреде-

лять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 

мирно разрешать без участия взрослого;  

 ответственно выполнять свою часть работы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

 различать государственную символику Российской Федерации (гимн, 

герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам Рос-

сии и своего региона;  

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов; соблюдать правила нравственного 

поведения в социуме;  

 приводить примеры памятников природы, культурных объектов и до-

стопримечательностей родного края; столицы России, городов РФ с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-

прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

 показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

 различать расходы и доходы семейного бюджета;  

 распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и 

фотографиям, различать их в окружающем мире;  

 проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты 

с природными объектами с использованием простейшего лаборатор-

ного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопас-

ность проведения опытов;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, прово-

дить простейшую классификацию;  

 сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и не-

живой природы;  



 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явле-

ния природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

 использовать различные источники информации о природе и обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и при-

роды для объяснения простейших явлений и процессов в природе, 

организме человека;  

 фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе 

коллективной деятельности обобщать полученные результаты и де-

лать выводы;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллю-

страциями (презентацией);  

 соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорож-

ного, водного и авиатранспорта;  

 соблюдать основы здорового образа жизни, в том числе требования к 

двигательной активности и принципы здорового питания; 

 соблюдать основы профилактики заболеваний; 

 соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 безопасно использовать персональные данные в условиях контролиру-

емого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть Ин-

тернет;  

 ориентироваться в возможных мошеннических действиях при общении 

в мессенджерах. 

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

 проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;  

 соблюдать правила нравственного поведения в социуме;  



 показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие тер-

риторию России);  

 показывать на исторической карте места изученных исторических со-

бытий;  

 находить место изученных событий на «ленте времени»;  

 знать основные права и обязанности гражданина Российской Федера-

ции;  

 соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

с веками и периодами истории России;  

 рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских историче-

ских деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы 

России и родного края;  

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выде-

ляя их существенные признаки, в том числе государственную симво-

лику России и своего региона;  

 проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и измерительных приборов, следуя правилам безопас-

ного труда;  

 распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружаю-

щем мире;  

 группировать изученные объекты живой и неживой природы, самосто-

ятельно выбирая признак для группировки; проводить простейшие 

классификации;  

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;  

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения про-

стейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 



ночи, смены времён года, сезонных изменений в природе своей мест-

ности, причины смены природных зон);  

 называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия 

в России и за рубежом (в пределах изученного); 

 называть экологические проблемы и определять пути их решения;  

 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания 

о природе и обществе;  

 использовать различные источники информации для поиска и извлече-

ния информации, ответов на вопросы;  

 соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

 осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;  

 соблюдать правила безопасного поведения при использовании объек-

тов транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.);  

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, са-

мокате;  

 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифи-

цированной информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернете; 

 соблюдать правила безопасного для здоровья использования электрон-

ных образовательных и информационных ресурсов.  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебный предмет «Изобразительное искусство» 

Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 

Количество часов:  

                                 в 3-м классе – 34 ч. (1 час в неделю) 

                                 в 4-м классе –34 ч. (1 час в неделю) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 



Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство» на 

уровне начального общего образования составлена на основе Требований к 

результатам освоения программы начального общего образования Федераль-

ного государственного образовательного стандарта начального общего обра-

зования (далее – ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной про-

граммы начального общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориен-

тирована на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания. 

Цель программы по изобразительному искусству состоит в формирова-

нии художественной культуры обучающихся, развитии художественно-

образного мышления и эстетического отношения к явлениям действительно-

сти путём освоения начальных основ художественных знаний, умений, навы-

ков и развития творческого потенциала обучающихся. 

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие ду-

ховной культуры обучающихся, формирование активной эстетической пози-

ции по отношению к действительности и произведениям искусства, понима-

ние роли и значения художественной деятельности в жизни людей. 

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно изобрази-

тельных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, декоративно-

прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. Особое вни-

мание уделено развитию эстетического восприятия природы, восприятию 

произведений искусства и формированию зрительских навыков, художе-

ственному восприятию предметно-бытовой культуры.  

Важнейшей задачей является формирование активного, ценностного от-

ношения к истории отечественной культуры, выраженной в её архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-

материальной и пространственной среды, в понимании красоты человека. 

Учебные темы, связанные с восприятием, могут быть реализованы как 

отдельные уроки, но чаще всего следует объединять задачи восприятия с за-

дачами практической творческой работы (при сохранении учебного времени 

на восприятие произведений искусства и эстетического наблюдения окружа-

ющей действительности). 

Программа по изобразительному искусству знакомит обучающихся с 

многообразием видов художественной деятельности и технически доступ-

ным разнообразием художественных материалов. Практическая художе-

ственно-творческая деятельность занимает приоритетное пространство учеб-

ного времени. При опоре на восприятие произведений искусства художе-

ственно-эстетическое отношение к миру формируется прежде всего в соб-



ственной художественной деятельности, в процессе практического решения 

художественно-творческих задач. 

Содержание программы по изобразительному искусству структурирова-

но как система тематических модулей. Изучение содержания всех модулей в 

1–4 классах обязательно. 

Общее число часов, отведённых на изучение изобразительного искус-

ства, составляет 68 часов: в 3 классе – 34 часа (1 час в неделю), в 4 классе – 

34 часа (1 час в неделю). 
 

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ 

 

3 КЛАСС 

 

Модуль «Графика» 

Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по вы-

бору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и 

текста. Расположение иллюстраций и текста на развороте книги. 

Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открыт-

ки: совмещение текста (шрифта) и изображения. Рисунок открытки или ап-

пликация. 

Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Осо-

бенности композиции плаката. 

Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе наблю-

дений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 

Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастических машин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположе-

ние частей лица. 

Эскиз маски для маскарада: изображение лица – маски персонажа с ярко 

выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 

Модуль «Живопись» 

Создание сюжетной композиции «В цирке», использование гуаши или 

карандаша и акварели (по памяти и представлению). Художник в театре: эс-

киз занавеса (или декораций сцены) для спектакля со сказочным сюжетом 

(сказка по выбору). 

Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бу-

маге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 

Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. 

«Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность обуча-

ющегося. 



Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор 

для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенно-

стей ландшафта (лес или поле, река или озеро); количество и состояние неба 

в изображении. 

Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Вы-

ражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его 

личности с использованием выразительных возможностей композиционного 

размещения в плоскости листа, особенностей пропорций и мимики лица, ха-

рактера цветового решения, сильного или мягкого контраста, включения в 

композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 

Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, при-

дание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, 

ниток или других материалов). 

Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или со-

здание этого персонажа путём бумагопластики. 

Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульп-

туры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в 

скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения по-

суды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов 

Хохломы и Гжели (или в традициях других промыслов по выбору учителя). 

Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарет и создание 

орнамента при помощи печаток или штампов. 

Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия по-

строения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования 

мотивов, наличие композиционного центра, роспись по канве. Рассматрива-

ние павловопосадских платков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе, например, 

ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цве-

тов. 

Модуль «Архитектура» 

Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримеча-

тельностей города или села. Работа по наблюдению и по памяти, на основе 

использования фотографий и образных представлений. 

Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (апплика-

ция, коллаж) или в виде макета с использованием бумаги, картона, пенопла-



ста и других подручных материалов. Графический рисунок (индивидуально) 

или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной 

работы (композиционная склейка-аппликация рисунков зданий и других эле-

ментов городского пространства, выполненных индивидуально). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание 

и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских 

книг. 

Восприятие объектов окружающего мира – архитектура, улицы города 

или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности 

(по выбору учителя), их значение в современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-

Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 

Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные 

музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей, Государственный музей изобразительных 

искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи 

и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые зарубежные художествен-

ные музеи (выбор музеев – за учителем). Осознание значимости и увлека-

тельности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; ин-

терес к коллекции музея и искусству в целом. 

Виды пространственных искусств: виды определяются по назначению 

произведений в жизни людей.  

Жанры в изобразительном искусстве – в живописи, графике, скульптуре 

– определяются предметом изображения; классификация и сравнение содер-

жания произведений сходного сюжета (например, портреты, пейзажи). 

Представления о произведениях крупнейших отечественных художни-

ков-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. По-

ленова, И. К. Айвазовского и других.  

Представления о произведениях крупнейших отечественных портрети-

стов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и других. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному 

восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), раз-

ные направления и ритмы движения (например, собрались, разбежались, до-

гоняют, улетают). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые 

силуэты машинок, птичек, облаков. 

В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (пат-

терна), его копирование, многократное повторение, в том числе с поворотами 



вокруг оси рисунка, и создание орнамента, в основе которого раппорт. Вари-

ативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом 

графическом редакторе). 

Совмещение с помощью графического редактора векторного изображе-

ния, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной от-

крытки. 

Редактирование фотографий в программе Picture Manager: изменение 

яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка, поворот, отражение. 

Виртуальные путешествия в главные художественные музеи и музеи 

местные (по выбору учителя). 
 

4 КЛАСС 

Модуль «Графика» 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера 

изображения по мере удаления от первого плана, смягчения цветового и то-

нального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение ча-

стей фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, си-

дящая и стоящая фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и ска-

заний разных народов. 

Изображение города – тематическая графическая композиция; исполь-

зование карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись» 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных ком-

позиций (горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с 

разным содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет мате-

ри и ребёнка, портрет пожилого человека, детский портрет или автопортрет, 

портрет персонажа по представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные 

панно-аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей 

на темы праздников народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и 

легендам. 

Модуль «Скульптура» 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и защитникам Оте-

чества, героям Великой Отечественной войны и мемориальными комплекса-

ми. Создание эскиза памятника ко Дню Победы в Великой Отечественной 



войне. Работа с пластилином или глиной. Выражение значительности, тра-

гизма и победительной силы.  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назна-

чению предмета, в художественной обработке которого он применяется. 

Особенности символов и изобразительных мотивов в орнаментах разных 

народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и 

другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба 

и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор 

головных уборов и другие.  

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках рус-

ской культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и 

обереги в его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды раз-

ных сословий, связь украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 

Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура» 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей 

природой: дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный 

дом); изображение традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бума-

ги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и тради-

ционного декора. Понимание тесной связи красоты и пользы, функциональ-

ного и декоративного в архитектуре традиционного жилого деревянного до-

ма. Разные виды изб и надворных построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, за-

комары, глава, купол. Роль собора в организации жизни древнего города, со-

бор как архитектурная доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных наро-

дов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, го-

тический или романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерус-

ского города. Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красо-

та и мудрость в организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного 

наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 



Произведения В. М. Васнецова, Б. М. Кустодиева, А. М. Васнецова, В. 

И. Сурикова, К. А. Коровина, А. Г. Венецианова, А. П. Рябушкина, И. Я. Би-

либина на темы истории и традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 

Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 

Новгородский детинец, Псковский Кром, Казанский кремль (и другие с учё-

том местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памят-

ники русского деревянного зодчества. Архитектурный комплекс на острове 

Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об ар-

хитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре 

Древней Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники 

Западной Европы Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения пред-

метно-пространственной культуры, составляющие истоки, основания нацио-

нальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожар-

скому скульптора И. П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила 

Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинград-

ской битвы» на Мамаевом кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздуш-

ной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспектив-

ных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревян-

ного дома (избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование 

конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (например, 

юрта, каркасный дом, в том числе с учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 

геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: ка-

менный православный собор, готический или романский собор, пагода, ме-

четь. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур 

или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различ-

ных фаз движения. Создание анимации схематического движения человека 

(при соответствующих технических условиях). 



Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фа-

зы движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить 

простое повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 

архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи 

или этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 

мира. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОМУ ИСКУССТВУ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО 

ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по изобразительному ис-

кусству 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 начально-

го общего образования у обучающегося будут сформированы следующие 

личностные результаты:  

 уважение и ценностное отношение к своей Родине – России;  

 ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индиви-

дуально-личностные позиции и социально значимые личностные ка-

чества; 

 духовно-нравственное развитие обучающихся; 

 мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и ак-

тивному участию в социально значимой деятельности; 

 позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произ-

ведениям искусства и литературы, построенным на принципах нрав-

ственности и гуманизма, уважительного отношения и интереса к 

культурным традициям и творчеству своего и других народов. 

Патриотическое воспитание осуществляется через освоение обучаю-

щимися содержания традиций отечественной культуры, выраженной в её ар-

хитектуре, народном, декоративно-прикладном и изобразительном искусстве. 



Урок искусства воспитывает патриотизм в процессе восприятия и освоения в 

личной художественной деятельности конкретных знаний о красоте и мудро-

сти, заложенных в культурных традициях.  

Гражданское воспитание осуществляется через развитие чувства лич-

ной причастности к жизни общества и созидающих качеств личности, при-

общение обучающихся к ценностям отечественной и мировой культуры. 

Учебный предмет способствует пониманию особенностей жизни разных 

народов и красоты их эстетических идеалов. Коллективные творческие рабо-

ты создают условия для разных форм художественно-творческой деятельно-

сти, способствуют пониманию другого человека, становлению чувства лич-

ной ответственности. 

Духовно-нравственное воспитание является стержнем художествен-

ного развития обучающегося, приобщения его к искусству как сфере, кон-

центрирующей в себе духовно-нравственный поиск человечества. Учебные 

задания направлены на развитие внутреннего мира обучающегося и развитие 

его эмоционально-образной, чувственной сферы. Занятия искусством помо-

гают обучающемуся обрести социально значимые знания. Развитие творче-

ских способностей способствует росту самосознания, осознания себя как 

личности и члена общества. 

Эстетическое воспитание – важнейший компонент и условие развития 

социально значимых отношений обучающихся, формирования представле-

ний о прекрасном и безобразном, о высоком и низком. Эстетическое воспи-

тание 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 эмоцио-

нально окрашенный интерес к жизни людей и природы. Происходит это в 

процессе развития навыков восприятия и художественной рефлексии своих 

наблюдений в художественно-творческой деятельности. Навыки исследова-

тельской 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 дей-

ствий, приносящих вред окружающей среде. 

Трудовое воспитание осуществляется в процессе личной художествен-

но-творческой работы по освоению художественных материалов и удовле-

творения от создания реального, практического продукта. Воспитываются 

стремление достичь результат, упорство, творческая инициатива, понимание 



эстетики трудовой деятельности. Важны также умения сотрудничать с одно-

классниками, работать в команде, выполнять коллективную работу – обяза-

тельные требования к определённым заданиям по программе. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
 

Овладение универсальными познавательными действиями  

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начально-

го общего образования у обучающегося будут сформированы познаватель-

ные универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные 

учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совмест-

ная 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 ос-

нованиям; 

 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 обобщённый образ реальности при построении плоской 

композиции;  

 соотносить тональные отношения (тёмное – светлое) в пространствен-

ных и плоскостных объектах; 

 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отно-

шений в пространственной среде и плоскостном изображении. 



У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учеб-

ных действий: 

 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных мате-

риалов; 

 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе само-

стоятельного выполнения художественных заданий; проявлять ис-

следовательские и аналитические действия на основе определённых 

учебных установок в процессе восприятия произведений изобрази-

тельного искусства, архитектуры и продуктов детского художествен-

ного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, город-

ской среды; 

 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 

 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитиче-

ским и другим учебным установкам по результатам проведённого 

наблюдения; 

 использовать знаково-символические средства для составления орна-

ментов и декоративных композиций; 

 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей; 

 классифицировать произведения изобразительного искусства по жан-

рам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 

 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

 использовать электронные образовательные ресурсы; 

 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 



 выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художе-

ственные альбомы и детские книги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать ин-

формацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таб-

лицах и схемах; 

 самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему и представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, элек-

тронных презентациях; 

 осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-

кам, в отечественные художественные музеи и зарубежные художе-

ственные музеи (галереи) на основе установок и квестов, предложен-

ных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в Ин-

тернете. 

Овладение универсальными коммуникативными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

 понимать искусство в качестве особого языка общения – межличност-

ного (автор – зритель), между поколениями, между народами; 

 вести диалог и участвовать в обсуждении, проявляя уважительное от-

ношение к противоположным мнениям, сопоставлять свои суждения 

с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая 

свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

 находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих по-

зиций и учёта интересов в процессе совместной художественной дея-

тельности; 

 демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художе-

ственного или исследовательского опыта; 

 анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, постав-

ленной учителем; 



 признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других лю-

дей; 

 взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по её 

достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, от-

ветственно относиться к своей задаче по достижению общего резуль-

тата. 

Овладение универсальными регулятивными действиями  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самооргани-

зации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных дей-

ствий:  

 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем; 

 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении за-

дания; 

 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и проявляя бережное 

отношение к используемым материалам;  

 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 1 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать навыки применения свойств простых графических материа-

лов в самостоятельной творческой работе в условиях урока. 

Приобретать первичный опыт в создании графического рисунка на ос-

нове знакомства со средствами изобразительного языка. 

Приобретать опыт аналитического наблюдения формы предмета, опыт 

обобщения и геометризации наблюдаемой формы как основы обучения ри-

сунку. 

Приобретать опыт создания рисунка простого (плоского) предмета с 

натуры. 



Учиться анализировать соотношения пропорций, визуально сравнивать 

пространственные величины. 

Приобретать первичные знания и навыки композиционного расположе-

ния изображения на листе. 

Уметь выбирать вертикальный или горизонтальный формат листа для 

выполнения соответствующих задач рисунка. 

Воспринимать учебную задачу, поставленную учителем, и решать её в 

своей практической художественной деятельности. 

Уметь обсуждать результаты своей практической работы и работы това-

рищей с позиций соответствия их поставленной учебной задаче, с позиций 

выраженного в рисунке содержания и графических средств его выражения (в 

рамках программного материала). 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы красками «гуашь» в условиях урока. 

Знать три основных цвета; обсуждать и называть ассоциативные пред-

ставления, которые рождает каждый цвет. 

Осознавать эмоциональное звучание цвета и уметь формулировать своё 

мнение с опорой на опыт жизненных ассоциаций. 

Приобретать опыт экспериментирования, исследования результатов 

смешения красок и получения нового цвета. 

Вести творческую работу на заданную тему с опорой на зрительные 

впечатления, организованные педагогом. 

Модуль «Скульптура» 

Приобретать опыт аналитического наблюдения, поиска выразительных 

образных объёмных форм в природе (например, облака, камни, коряги, фор-

мы плодов). 

Осваивать первичные приёмы лепки из пластилина, приобретать пред-

ставления о целостной форме в объёмном изображении. 

Овладевать первичными навыками бумагопластики – создания объём-

ных форм из бумаги путём её складывания, надрезания, закручивания. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Уметь рассматривать и эстетически характеризовать различные приме-

ры узоров в природе (в условиях урока на основе фотографий); приводить 

примеры, сопоставлять и искать ассоциации с орнаментами в произведениях 

декоративно-прикладного искусства. 

Различать виды орнаментов по изобразительным мотивам: раститель-

ные, геометрические, анималистические. 

Учиться использовать правила симметрии в своей художественной дея-

тельности. 



Приобретать опыт создания орнаментальной декоративной композиции 

(стилизованной: декоративный цветок или птица). 

Приобретать знания о значении и назначении украшений в жизни лю-

дей. 

Приобретать представления о глиняных игрушках отечественных 

народных художественных промыслов (дымковская, каргопольская игрушки 

или по выбору учителя с учётом местных промыслов) и опыт практической 

художественной деятельности по мотивам игрушки выбранного промысла. 

Иметь опыт и соответствующие возрасту навыки подготовки и оформ-

ления общего праздника. 

Модуль «Архитектура». 

Рассматривать различные произведения архитектуры в окружающем 

мире (по фотографиям в условиях урока); анализировать и характеризовать 

особенности и составные части рассматриваемых зданий. 

Осваивать приёмы конструирования из бумаги, складывания объёмных 

простых геометрических тел. 

Приобретать опыт пространственного макетирования (сказочный город) 

в форме коллективной игровой деятельности. 

Приобретать представления о конструктивной основе любого предмета 

и первичные навыки анализа его строения. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Приобретать умения рассматривать, анализировать детские рисунки с 

позиций их содержания и сюжета, настроения, композиции (расположения на 

листе), цвета, а также соответствия учебной задаче, поставленной учителем. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения природы на основе эмо-

циональных впечатлений с учётом учебных задач и визуальной установки 

учителя. 

Приобретать опыт художественного наблюдения предметной среды 

жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетиче-

ской задачи (установки). 

Осваивать опыт эстетического восприятия и аналитического наблюде-

ния архитектурных построек. 

Осваивать опыт эстетического, эмоционального общения со станковой 

картиной, понимать значение зрительских умений и специальных знаний; 

приобретать опыт восприятия картин со сказочным сюжетом (В.М. Васнецо-

ва и других художников по выбору учителя), а также произведений с ярко 

выраженным эмоциональным настроением (например, натюрморты В. Ван 

Гога или А. Матисса).  



Осваивать новый опыт восприятия художественных иллюстраций в дет-

ских книгах и отношения к ним в соответствии с учебной установкой. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Приобретать опыт создания фотографий с целью эстетического и целе-

направленного наблюдения природы. 

Приобретать опыт обсуждения фотографий с точки зрения того, с какой 

целью сделан снимок, насколько значимо его содержание и какова компози-

ция в кадре. 

К концу обучения во 2 классе обучающийся получит следующие предмет-

ные результаты по отдельным темам программы по изобразительному ис-

кусству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать особенности и приёмы работы новыми графическими худо-

жественными материалами; осваивать выразительные свойства твёрдых, су-

хих, мягких и жидких графических материалов. 

Приобретать навыки изображения на основе разной по характеру и спо-

собу наложения линии. 

Овладевать понятием «ритм» и навыками ритмической организации 

изображения как необходимой композиционной основы выражения содержа-

ния. 

Осваивать навык визуального сравнения пространственных величин, 

приобретать умения соотносить пропорции в рисунках птиц и животных (с 

опорой на зрительские впечатления и анализ). 

Приобретать умение вести рисунок с натуры, видеть пропорции объек-

та, расположение его в пространстве; располагать изображение на листе, со-

блюдая этапы ведения рисунка, осваивая навык штриховки. 

Модуль «Живопись» 

Осваивать навыки работы цветом, навыки смешения красок, пастозное 

плотное и прозрачное нанесение краски; осваивать разный характер мазков и 

движений кистью, навыки создания выразительной фактуры и кроющие ка-

чества гуаши. 

Приобретать опыт работы акварельной краской и понимать особенности 

работы прозрачной краской. 

Знать названия основных и составных цветов и способы получения раз-

ных оттенков составного цвета. 

Различать и сравнивать тёмные и светлые оттенки цвета; осваивать 

смешение цветных красок с белой и чёрной (для изменения их тона). 

Знать о делении цветов на тёплые и холодные; уметь различать и срав-

нивать тёплые и холодные оттенки цвета. 



Осваивать эмоциональную выразительность цвета: цвет звонкий и яр-

кий, радостный; цвет мягкий, «глухой» и мрачный и другое. 

Приобретать опыт создания пейзажей, передающих разные состояния 

погоды (например, туман, грозу) на основе изменения тонального звучания 

цвета, приобретать опыт передачи разного цветового состояния моря. 

Уметь в изображении сказочных персонажей выразить их характер (ге-

рои сказок добрые и злые, нежные и грозные); обсуждать, объяснять, какими 

художественными средствами удалось показать характер сказочных персо-

нажей. 

Модуль «Скульптура» 

Познакомиться с традиционными игрушками одного из народных худо-

жественных промыслов; освоить приёмы и последовательность лепки игруш-

ки в традициях выбранного промысла; выполнить в технике лепки фигурку 

сказочного зверя по мотивам традиций выбранного промысла (по выбору: 

филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки или с учё-

том местных промыслов). 

Знать об изменениях скульптурного образа при осмотре произведения с 

разных сторон. 

Приобретать в процессе лепки из пластилина опыт передачи движения 

цельной лепной формы и разного характера движения этой формы (изобра-

жения зверушки). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Рассматривать, анализировать и эстетически оценивать разнообразие 

форм в природе, воспринимаемых как узоры. 

Сравнивать, сопоставлять природные явления – узоры (например, капли, 

снежинки, паутинки, роса на листьях, серёжки во время цветения деревьев) – 

с рукотворными произведениями декоративного искусства (кружево, шитьё, 

ювелирные изделия и другое). 

Приобретать опыт выполнения эскиза геометрического орнамента кру-

жева или вышивки на основе природных мотивов. 

Осваивать приёмы орнаментального оформления сказочных глиняных 

зверушек, созданных по мотивам народного художественного промысла (по 

выбору: филимоновская, абашевская, каргопольская, дымковская игрушки 

или с учётом местных промыслов). 

Приобретать опыт преобразования бытовых подручных нехудожествен-

ных материалов в художественные изображения и поделки. 

Рассматривать, анализировать, сравнивать украшения человека на при-

мерах иллюстраций к народным сказкам лучших художников-иллюстраторов 

(например, И. Я. Билибина), когда украшения не только соответствуют 



народным традициям, но и выражают характер персонажа; учиться понимать, 

что украшения человека рассказывают о нём, выявляют особенности его ха-

рактера, его представления о красоте. 

Приобретать опыт выполнения красками рисунков украшений народных 

былинных персонажей. 

Модуль «Архитектура» 

Осваивать приёмы создания объёмных предметов из бумаги и объёмно-

го декорирования предметов из бумаги. 

Участвовать в коллективной работе по построению из бумаги простран-

ственного макета сказочного города или детской площадки. 

Рассматривать, характеризовать конструкцию архитектурных строений 

(по фотографиям в условиях урока), указывая составные части и их пропор-

циональные соотношения. 

Осваивать понимание образа здания, то есть его эмоционального воз-

действия. 

Рассматривать, приводить примеры и обсуждать вид разных жилищ, 

домиков сказочных героев в иллюстрациях известных художников детской 

книги, развивая фантазию и внимание к архитектурным постройкам. 

Приобретать опыт сочинения и изображения жилья для разных по свое-

му характеру героев литературных и народных сказок. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 

Обсуждать примеры детского художественного творчества с точки зре-

ния выражения в них содержания, настроения, расположения изображения в 

листе, цвета и других средств художественной выразительности, а также от-

вета на поставленную учебную задачу. 

Осваивать и развивать умения вести эстетическое наблюдение явлений 

природы, а также потребность в таком наблюдении. 

Приобретать опыт эстетического наблюдения и художественного анали-

за произведений декоративного искусства и их орнаментальной организации 

(например, кружево, шитьё, резьба и роспись по дереву и ткани, чеканка). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений 

отечественных художников-пейзажистов (И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. 

К. Айвазовского, Н. П. Крымова и других по выбору учителя), а также ху-

дожников-анималистов (В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и других по выбору 

учителя). 

Приобретать опыт восприятия, эстетического анализа произведений жи-

вописи западноевропейских художников с активным, ярким выражением 

настроения (В. Ван Гога, К. Моне, А. Матисса и других по выбору учителя). 



Знать имена и узнавать наиболее известные произведения отечествен-

ных художников И. И. Левитана, И. И. Шишкина, И. К. Айвазовского, В. М. 

Васнецова, В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина (и других по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать возможности изображения с помощью разных видов линий в 

программе Paint (или другом графическом редакторе). 

Осваивать приёмы трансформации и копирования геометрических фи-

гур в программе Paint, а также построения из них простых рисунков или ор-

наментов. 

Осваивать в компьютерном редакторе (например, Paint) инструменты и 

техники – карандаш, кисточка, ластик, заливка и другие – и создавать про-

стые рисунки или композиции (например, образ дерева). 

Осваивать композиционное построение кадра при фотографировании: 

расположение объекта в кадре, масштаб, доминанта. Участвовать в обсужде-

нии композиционного построения кадра в фотографии. 

К концу обучения в 3 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству: 

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 за-

главной буквицы, создание иллюстраций, размещение текста и иллюстраций 

на развороте. 

Узнавать об искусстве шрифта и образных (изобразительных) возмож-

ностях надписи, о работе художника над шрифтовой композицией. 

Создавать практическую творческую работу – поздравительную от-

крытку, совмещая в ней шрифт и изображение. 

Узнавать о работе художников над плакатами и афишами. Выполнять 

творческую композицию – эскиз афиши к выбранному спектаклю или филь-

му. 

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, эмо-

циональное настроение в натюрмортах известных отечественных художни-

ков. 

Приобретать опыт создания творческой живописной работы – натюр-

морта с ярко выраженным настроением или «натюрморта-автопортрета». 

Изображать красками портрет человека с опорой на натуру или по пред-

ставлению. 

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 материа-

ла путём добавления к ней необходимых деталей и тем самым «одушевления 

образа». 

Узнавать о видах скульптуры: скульптурные памятники, парковая 

скульптура, мелкая пластика, рельеф (виды рельефа). 

Приобретать опыт лепки эскиза парковой скульптуры. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Узнавать о создании глиняной и деревянной посуды: народные художе-

ственные промыслы гжель и хохлома. 

Знакомиться с приёмами исполнения традиционных орнаментов, укра-

шающих посуду гжели и хохломы; осваивать простые кистевые приёмы, 

свойственные этим промыслам; выполнить эскизы орнаментов, украшающих 

посуду (по мотивам выбранного художественного промысла). 

Узнать о сетчатых видах орнаментов и их применении, например, в рос-

писи тканей, стен, уметь рассуждать с опорой на зрительный материал о ви-

дах симметрии в сетчатом орнаменте. 

Осваивать навыки создания орнаментов при помощи штампов и трафа-

ретов. 



Получить опыт создания композиции орнамента в квадрате (в качестве 

эскиза росписи женского платка). 

Модуль «Архитектура» 

Выполнить зарисовки или творческие рисунки по памяти и по представ-

лению на тему исторических памятников или архитектурных достопримеча-

тельностей своего города. 

Создать эскиз макета паркового пространства или участвовать в коллек-

тивной 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 художни-

ков 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 жите-

лей регионов на основе фотографий, телепередач и виртуальных путеше-

ствий), уметь обсуждать увиденные памятники. 

Знать и уметь объяснять назначение основных видов пространственных 

искусств: изобразительных видов искусства – живописи, графики, скульпту-

ры; архитектуры, дизайна, декоративно-прикладных видов искусства, а также 

деятельности художника в кино, в театре, на празднике. 

Знать и уметь называть основные жанры живописи, графики и скульп-

туры, определяемые предметом изображения. 

Знать имена крупнейших отечественных художников-пейзажистов: И. 

И. Шишкина, И. И. Левитана, А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, И. К. Айва-

зовского и других (по выбору учителя), приобретать представления об их 

произведениях.  



Осуществлять виртуальные интерактивные путешествия в художествен-

ные музеи, участвовать в исследовательских квестах, в обсуждении впечат-

лений от виртуальных путешествий. 

Знать имена крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, 

И. Е. Репина, В. А. Серова и других (по выбору учителя), приобретать пред-

ставления об их произведениях. 

Понимать значение музеев и называть, указывать, где находятся и чему 

посвящены их коллекции: Государственная Третьяковская галерея, Государ-

ственный Эрмитаж, Государственный Русский музей, Государственный му-

зей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. 

Знать, что в России много замечательных художественных музеев, 

иметь представление о коллекциях своих региональных музеев. 

Модуль «Азбука цифровой графики» 

Осваивать приёмы работы в графическом редакторе с линиями, геомет-

рическими фигурами, инструментами традиционного рисования. 

Применять получаемые навыки для усвоения определённых учебных 

тем, например: исследования свойств ритма и построения ритмических ком-

позиций, составления орнаментов путём различных повторений рисунка узо-

ра, простого повторения (раппорт), экспериментируя на свойствах симмет-

рии; создание паттернов. 

Осваивать с помощью создания схемы лица человека его конструкцию и 

пропорции; осваивать с помощью графического редактора схематическое из-

менение мимики лица. 

Осваивать приёмы соединения шрифта и векторного изображения при 

создании, например, поздравительных открыток, афиши. 

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по изобразительному искус-

ству: 

Модуль «Графика» 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их 

в своей практической творческой деятельности. Изучать основные пропор-

ции фигуры человека, пропорциональные отношения отдельных частей фи-

гуры 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 архитекту-

ры. 



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 го-

род». 

Участвовать в коллективной творческой работе по созданию компози-

ционного панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народ-

ных праздников (русского народного праздника и традиционных праздников 

у разных народов), в которых выражается обобщённый образ национальной 

культуры. 

Модуль «Скульптура» 

Лепка из пластилина эскиза памятника героям Великой Отечественной 

войны или участие в коллективной разработке проекта макета мемориально-

го комплекса ко Дню Победы в Великой Отечественной войне (работа вы-

полняется после освоения собранного материала о мемориальных комплек-

сах, существующих в нашей стране в память о Великой Отечественной 

войне).  

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 

Исследовать и делать зарисовки особенностей, характерных для орна-

ментов разных народов или исторических эпох (особенности символов и сти-

лизованных мотивов), показать в рисунках традиции использования орна-

ментов в архитектуре, одежде, оформлении предметов быта у разных наро-

дов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, тра-

диционные 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 го-

ловных женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а 

также о связи украшения костюма мужчины с родом его занятий и положе-

нием 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 жи-

лого дома – и надворных построек, уметь строить из бумаги или изображать 

конструкцию избы, понимать и уметь объяснять тесную связь декора (укра-

шений) избы с функциональным значением тех же деталей: единство красоты 

и пользы. Иметь представления о конструктивных особенностях переносного 

жилища – юрты. 

Иметь знания, уметь объяснять и изображать традиционную конструк-

цию здания каменного древнерусского храма, знать примеры наиболее зна-

чительных древнерусских соборов и где они находятся, иметь представление 

о красоте и конструктивных особенностях памятников русского деревянного 

зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте древнерусского го-

рода, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Знать основные 

конструктивные черты древнегреческого храма, уметь его изобразить, иметь 

общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых со-

оружений, характерных для разных культур: готический (романский) собор в 

европейских городах, буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изоб-

ражать их. 

Понимать и уметь объяснять, в чём заключается значимость для совре-

менных людей сохранения архитектурных памятников и исторического обра-

за 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 (архитектур-

ный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом 

Новгороде, храм Покрова на Нерли. 



Уметь называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. По-

жарскому скульптора И. П. Мартоса в Москве. 

Знать и узнавать основные памятники наиболее значимых мемориаль-

ных ансамблей и уметь объяснять их особое значение в жизни людей (мемо-

риальные 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), знать о правилах поведения 

при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразитель-

ных произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего 

мира, в том числе Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Узнавать, различать общий вид и представлять основные компоненты 

конструкции готических (романских) соборов, знать особенности архитек-

турного устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архи-

тектурном своеобразии здания буддийской пагоды. 

Приводить примеры произведений великих европейских художников: 

Леонардо да Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учи-

теля). 

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 сокраще-

ний, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 

Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами де-

ревянного дома на основе избы и традициями её украшений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкцию юрты, находить в поисковой системе раз-

нообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты.  

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов гео-

метрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (камен-

ный православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, 

готический или романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с по-

мощью геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различ-



ные фазы движения, двигая части фигуры (при соответствующих техниче-

ских условиях создать анимацию схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 

виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе Power-

Point по темам изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный 

материал, или на основе собственных фотографий и фотографий своих ри-

сунков, делать шрифтовые надписи наиболее важных определений, названий, 

положений, которые надо помнить и знать. 

Осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятни-

кам, в отечественные и зарубежные художественные музеи (галереи) на ос-

нове установок и квестов, предложенных учителем. 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Учебный предмет «Музыка» 

Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 
 

Количество часов: 68 часов 

                                 в 3-м классе – 34 ч. (1 час в неделю) 

                                 в 4-м классе – 34 ч.(1 час в неделю) 

                                      

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освое-

ния программы начального общего образования Федерального государствен-

ного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной программы начально-

го общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целе-

вые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе вос-

питания. 

1.Планируемые результаты освоения учебного курса предмета «Му-

зыка» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты обучения 
 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке 

для начального общего образования достигаются во взаимодей-



ствии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся ру-

ководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций, в 

том числе в части: 
1.Гражданского воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна 

России и традиций его исполнения, уважение музыкальных сим-

волов и традиций республик Российской Федерации; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республи-

ки. 

2.Патриотического воспитания: 

чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осо-

знание своей этнической и национальной принадлежности. Проявление 

интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музы-

кальной культуры народов России; уважение к достижениям оте-

чественных мастеров культуры; 

3.Духовно-нравственного  воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопе-

реживания, уважения и доброжелательности; готовность придер-

живаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудниче-

ства в процессе непосредственной музыкальной и учебной дея-

тельности. 
4.Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов; умение видеть 

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к само-

выражению в разных видах искусства. 

5.Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях худо-

жественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятель-

ность в познании. 

6. Физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других 

людей) образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к 

физиологическим системам организма, задействованным в му-

зыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуля-

ция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыко-

терапии. 



7.Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической дея-

тельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 

поставленных целей; интерес к практическому изучению про-

фессий в сфере культуры и искусства; уважение к труду и ре-

зультатам трудовой деятельности. 

8.Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих 

ей вред. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

  способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осуществления. 

  умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; опреде-

лять наиболее эффективные способы достижения результата. 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии. 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 

тексты  в устной и письменной формах. 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления аналогий 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практиче-

скую деятельность с использованием различных средств информации и 

коммуникации 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное воспри-

ятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искус-

ству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, 

гордость за достижения отечественного и мирового музыкального ис-

кусства, уважение к истории и духовным традициям России, музы-

кальной культуре её народов;  



 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображе-

ние, музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие 

способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально 

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и худо-

жественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, 

жизненный оптимизм; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музы-

кальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-

суждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продук-

тивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкаль-

ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные зна-

ния и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

3 класс 

В результате изучения музыки  ученик 3 класса  начальной школы 

научится: 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке раз-

ных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их 

языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музы-

кального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с 

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) ми-

ром музыкальных образов; 



 совершенствование представлений о триединстве музыкальной дея-

тельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, вырази-

тельное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление пе-

сенного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности 

в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих 

способностей; умения оценочного восприятия различных явлений му-

зыкального искусства. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразитель-

ности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравне-

ния произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различ-

ных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую дея-

тельность и корректировать ее;   



 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих го-

лосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и му-

зыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.). 

4 класс 

В результате изучения музыки  ученик 4 класса  начальной школы 

научится: 

Выпускник научится: 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от обще-

ния с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и 

профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, 

умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на 

интонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами 

искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и раз-

витие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и 

творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочно-

го восприятия различных явлений музыкального искусства. 



 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой дея-

тельности.  

Выпускник получит возможность научиться: 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразитель-

ности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации срав-

нения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-

либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью раз-

личных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую дея-

тельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих го-

лосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 



 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и му-

зыкальный язык народного и профессионального музыкального твор-

чества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении  простейших мелодий; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструмен-

тальное музицирование, импровизация и др.). 

• - воспринимать  музыку различных жанров, размышлять о музыкаль-

ных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально откликаться на искусство, выражаю свое отношение к 

нему в различных видах деятельности;  

• - ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообра-

зии фольклора России, развивать  художественное восприятие, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• - соотносить представление о художественной картине мира на основе 

освоения отечественных традиций и постижения историко- культурной, 

этнической, региональной самобытности музыкального искусства раз-

ных народов; 

• -- уметь воплощать музыкальные образы при создании театрализован-

ных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях; 

• - определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звуча-

нии различных музыкальных инструментов; 

• - оценивать и соотносить содержание  и музыкальный язык народного 

и профессионального музыкального творчества стран мира. 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять ини-

циативу в выборе образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-  

• массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, инструмен-

тальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 

коллекции (фонотека, видеотека). 



• В результате изучения музыки в начальной школе будет обеспечена го-

товность обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необхо-

димый уровень их музыкального развития, который характеризуется 

умениями: ученики должны 

• знать/понимать 

· слова и мелодию Гимна России; 

· выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

· смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

· названия изученных жанров и форм музыки; 

· образцы музыкального фольклора, народные музыкальные тради-

ции родного края (праздники и обряды); 

· названия изученных произведений и их авторов; 

· наиболее популярные в России музыкальные инструменты; пев-

ческие голоса, виды оркестров и хоров; 

• уметь 

· узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена 

их авторов; 

· определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и 

марш); 

· определять и сравнивать характер, настроение и средства музы-

кальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) 

в музыкальных произведениях (фрагментах); 

· передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музы-

кально-пластическом движении, игре на музыкальных инстру-

ментах;  

· исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения, одноголосные и с элементами двухголосия; 

· исполнять несколько народных и композиторских песен (по вы-

бору учащегося); 

· использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для: 

· восприятия художественных образцов народной, классической и 

современной музыки; 

· исполнения знакомых песен; 

· участия в коллективном пении; 

· музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

· передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобрази-

тельными средствами и др. 



• При формировании представлений о музыке накопление опыта музы-

кально-творческой деятельности младшими школьниками осуществля-

ется в процессе:  

• - личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки 

разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразитель-

ности;  

• - формирования музыкально-слуховых представлений об интонацион-

ной природе музыки, многообразии её видов, жанров, форм; 

• - приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающих-

ся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, 

произведений современных композиторов для детей; 

• - самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровожде-

ния, одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нот-

ную запись;  

- поиска исполнительских средств выразительности для воплощения 

музыкального образа в процессе разучивания и исполнения произведе-

ния, вокальной импровизации;  

• - освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музы-

кально-исполнительского замысла; 

• - индивидуального и коллективного музицирования на элементарных 

музыкальных инструментах, в процессе разучивания и исполнения про-

изведений, сочинения ритмического аккомпанемента, импровизации; 

• - индивидуально-личностного выражения характера музыки и особен-

ностей ее развития пластическими средствами выразительности в кол-

лективной форме деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций и импровизаций, в том числе танцевальных; 

• - участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой 

учебной деятельности: инсценировка песен, танцев. 

 

2. Содержание  учебного предмета 

3 класс 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

1.1. «Мелодия  - душа музыки». Рождение музыки как естественное прояв-

ление человеческого состояния. Интонационно-образная природа музыкаль-

ного искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразитель-

ности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. 

Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души. 

1.2. «Природа и музыка (романс). Звучащие картины». Выразительность 

и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инстру-



ментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ак-

компанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

1.3. «Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава». Знакомство 

учащихся с жанром канта. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, мар-

шевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных пес-

нях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  

1.4. «Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-

зыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников 

Отечества в различных жанрах музыки.  

1.5. «Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций 

и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

Тема раздела 2: «День, полный событий» (4 ч.) 

2.1. «Утро».  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в му-

зыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

 2.2. «Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек». Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музы-

ке. 

2.3. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер». Выразительность 

и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская те-

ма в произведениях М.П.Мусоргского.  

2.4. «Обобщающий  урок  1 четверти». Обобщение музыкальных впечатле-

ний третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового инто-

национно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной 

речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Тема раздела 3: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

3.1. «Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся!» Введение учащихся в 

художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. 

3.2. «Древнейшая песнь материнства. Тихая моя, нежная моя, добрая 

моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Ду-



ховная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

3.3. «Вербное воскресенье. Вербочки». Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. 

3.4. «Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир». Народ-

ная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композито-

ров. Святые земли Русской.  

                            Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 

ч.) 

4.1. «Настрою гусли на старинный лад (былины).  Былина о Садко и 

Морском царе». Музыкальный и поэтический фольклор России. Отече-

ственные народные музыкальные традиции. Жанр былины. 

4.2. «Певцы русской старины (Баян.Садко)».Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры. 

Образы былинных сказителей,  

4.3. «Лель, мой Лель…»Звучащие картины. Прощание с масленицей. 

Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

4.4 «Прощание с Масленицей». Обобщающий урок.   Накопление и обоб-

щение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

                                Тема раздела 5. «В концертном театре» (6ч) 

5.1. «Опера «Руслан и Людмила» Я славил лирою преданья. Фарлаф. 

Увертюра. Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения му-

зыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания про-

изведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных 

героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Люд-

мила». 

5.2. «Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных обра-

зов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 

5.3. «Опера «Снегурочка» Волшебное дитя природы. Полна чудес могу-

чая природа… В заповедном лесу. 

 Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отра-

жений мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-

ловеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Оке-

ан – море синее». 



5.4. «Океан – море синее». Интонационно-образное развитие в произведени-

ях Н. Римского – Корсакова,   во вступлении к опере «Садко» «Океан – море 

синее». 

5.5.  «Балет «Спящая красавица» Две феи. Сцена на балу. 
 Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в 

балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 

 5.6. «В современных ритмах». Обобщенное представление об основных об-

разно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. 

Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела 6: «В концертном зале » (6 ч.) 

6.1. «Музыкальное состязание (концерт)». Различные виды музыки: ин-

струментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр ин-

струментального концерта. 

6.2. «Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины». Музы-

кальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  

6.3. «Музыкальные инструменты (скрипка)». Музыкальные инструменты. 

Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители. 

6.4. «Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное вы-

ражение художественно-образного содержания произведений. Развитие му-

зыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Кон-

трастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

6.5. «Героическая» (симфония) Призыв к мужеству. Вторая часть сим-

фонии.Финал симфонии».. Симфония.  Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Музыкальная форма (трехчаст-

ная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

6.6. Мир Бетховена». 

Тема раздела 7: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 

7.1. «Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки». Обобщенное представле-

ние об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз 

– музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка – 

источник вдохновения и радости.  

7.2. «Люблю я грусть твоих просторов». Интонация как внутреннее озву-

ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная 

речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в зву-

ках. Сходство и различие музыкальной речи Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

7.3. Мир Прокофьева Интонация как внутреннее озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как сочинения ком-

позиторов, передача информации, выраженной в звуках.  



7.4. «Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский)». Музыкальная речь 

как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слу-

шателей. Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и разли-

чие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, вы-

раженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  

7.5. ««Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет». Обоб-

щающий урок 4 четверти. Музыкальная речь как способ общения между 

людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  

Музыка – источник вдохновения и радости. 

 

4 класс 

Тема раздела 1: «Россия – Родина моя» (4ч) 

1.1. «Вся Россия просится в песню. Мелодия. Ты воспой мне эту пес-

ню… Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 

Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских 

композиторов. Общность интонаций народного и композиторского музы-

кального творчества 

1.2 «Как сложили песню. Звучащие картины. Тайна рождения песни. 

Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, 

трудовая, лирическая, хороводная и др.; особенности интонаций, ритмов, 

композиционного строения, манеры исполнения. 

 1.3. Ты откуда, русская зародилась музыка? Особенности интонаций, 

ритмов, композиционного строения, манеры исполнения. 

 
 1.4«Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь!» 

  Лирические образы музыки С. Рахманинова (инструментальный концерт, 

вокализ), патриотическая тема в музыке М. Глинки (опера), С. Прокофьева 

(кантата). 

  

Тема раздела 2: «  О России петь – что стремиться в храм» (4 ч) 

2.1. Святые земли Русской. Илья Муромец. Нравственные подвиги святых 

земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Му-

ромский и др.), их почитание и восхваление 

2.2. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. Рели-

гиозные песнопения (стихира, тропарь, молитва, величание); особенности их 

мелодики, ритма, исполнения 

2.3.Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской пра-

вославной церкви (Пасха). Церковные и народные традиции праздника. Об-

раз светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов. Обоб-

щающий урок I четверти. 



2.4. Кирилл и Мефодий. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий — 

создатели славянской письменности.  

                       Тема раздела 3: День полный событий (6 ч) 

3.1.В краю великих вдохновений. «Приют спокойствия, трудов и вдох-

новенья...» 

 Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. 

 3.2. «Зимнее утро. Зимний вечер». 

3.3. «Что за прелесть эти сказки! Три чуда».    
Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструменталь-

ноемузицирование (ансамбль, дуэт). 

3.4  «Ярмарочное гулянье». Музыкальность поэзии А. Пушкина. 

Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творче-

стве русских композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, П. Римский-

Корса-ков, Г. Свиридов и др.).  

3.5. «Святогорский монастырь». 

3.6. «Приют, сияньем муз одетый...» 

 Обобщающий урок.   

                        Тема раздела 4: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

4.1. На свете каждый миг мелодия родится. «Композитор — имя ему 

народ».  

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения компози-

торов разных стран и эпох. Сюжеты, образы, жанры народных песен. Музыка 

в народном стиле. 

4.2.    Оркестр русских народных инструментов. Музыкант-чародей». 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, импровизационность, 

Единство слова, напева, инструментального наигрыша, движений, среды бы-

тования в образцах народного творчества. Устная и письменная традиция со-

хранения и передачи музыкального фольклора. Музыкальные инструменты 

России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных инстру-

ментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации 

в народной и композиторской музыке. 

4.3. «Народные праздники. Троица».  

Церковные и народные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Руб-

лева. 

Тема раздела 5. В концертном зале (5ч) 

5.1. «Гармонии таинственная власть. Музыкальные инструмен-

ты(Виолончель.Скрипка). Вариации на тему рококо. Старый замок».  

Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, бар-

карола), камерной инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности 

музыкальной драматургии (сочинения А. Бородина, П. Чайковского, С. Рах-

манинова, Л. Бетховена). 

5.2. «Счастье в сирени живет...» 



 Особенности музыкальной драматургии (сочинения  

С. Рахманинова,  ). 

5.3. «Не молкнет сердце чуткое Шопена... Танцы, танцы, танцы...» 

 Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонезы, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота).  

5.4. «Патетическая соната».  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка 

5.5. «Годы странствий. Царит гармония оркестра». 

 Симфонический оркестр. Известные дирижеры и исполнительские коллек-

тивы. 

                                 Тема раздела 6. В музыкальном театре (6 ч) 

6.1 «Опера «Иван Сусанин»: Бал в замке польского короля (П дей-

ствие)» 

 События отечественной истории в творчестве М. Глинки, М. Мусоргского, 

С. Прокофьева. Опера. 

6.2. «За Русь мы все стеной стоим... (III действие).. Сцена в лесу (IV дей-

ствие)».  

Музыкальная тема - характеристика действующих лиц. Ария, речитатив, пес-

ня, танец.  

6.3. «Исходила младешенька». Линии драматургического развития действия 

в опере. Основные приемы драматургии: контраст, сопоставление, повтор, 

вариантность. 

6.4. «Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы». 

 Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Орнаментальная ме-

лодика. 

6.5. «Балет «Петрушка». Балет. Особенности развития музыкальных обра-

зов в балетах А. Хачатуряна, И. Стравинского. Народные мотивы и своеобра-

зие музыкального языка 

6.6. «Театр музыкальной комедии». 

Жанры легкой музыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, 

манеры исполнения. 

                     Тема раздела 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уме-

нье…(6ч) 

7.1. «Служенье муз не терпит суеты.   Прелюдия».  

Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-

Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей (С. Рихтер, С. 

Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.).  

7.2. «Исповедь души. Революционный этюд». Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, 

сюита, песня и др.). 

7.3. 2 «Мастерство исполнителя». 



 Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, наро-

дов.  

7.4. «В интонации спрятан человек». 

 Интонационная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и 

современные образцы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). 

7.5. «Музыкальные инструменты». Обработка. Переложение. Импровиза-

ция. 

7.6. «Музыкальный сказочник. «Рассвет на Москве-реке» Обобщение 4 

четверти. 

 Образы былин и сказок в произведениях Н. Римского-Корсакова.  

  Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

 
 



ОСНОВЫ  РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 

 

Рабочая программа учебного предмета «ОРКСЭ» на уровне начального об-

щего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО 

2009 года), Федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа  по  предметной  области  (учебному  предмету) 

«Основы  религиозных  культур и светской  этики»  (далее 

ОРКСЭ) включает пояснительную записку, содержание обуче— 

ния, планируемые     результаты освоения программы ОРКСЭ, 

тематическое планирование. 

Пояснительная записка  отражает общие цели и задачи из— уче-

ния ОРКСЭ, характеристику психологических предпосылок к 

его изучению младшими школьниками, место ОРКСЭ в структуре 

учебного плана. 

Планируемые результаты освоения программы ОРКСЭ включают 

личностные, метапредметные, предметные результаты за период обу-

чения. Здecь же представлен перечень универсальных учебных дей-

ствий (УУД) — познавательных, коммуникативных и регулятивных, 

которые возможно формировать средствами  предметной  области  

(учебного  предмета) 

«Основы религиозных культур и светской этики» с  учётом воз-

растных особенностей четвероклассников. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, кото-

рые предлагаются для обязательного изучения в 4 классе началь-

ной школы. 

В тематическом планировании отражено программное со— держа-

ние по всем разделам (темам) курса; раскрывается ха- рактеристика 

основных видов деятельности обучающихся при изучении той или 

иной темы. 

Пояснительная записка 

Программа отражает требования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее 

ФГОС HOO) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную состав-

ляющую  ФГОС HOO.  

Планируемьtе результатьt освоения курса ОРКСЭ включают 

результаты по каждому учебному модулю. При конструировании 

планируемых результатов учитываются цели обучения, требова-

ния, которые представлены в стандарте, и специфика содержания 

каждого учебного модуля. Общие результаты со- держат перечень 



личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от из- учаемого  модуля. По-

скольку предмет изучается один год (4 класс), то все результа-

ты обучения представляются за этот период. Целью  ОРКСЭ  яв-

ляется формирование у обучающегося мотивации к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа 

России, а также к диалогу с представителями других культур и 

мировоззрений. 

Основными задачами ОРКСЭ являются: 

— знакомство обучающихся с основами православной, му- 

сульманской, буддийской, иудейской культур, основами миро- 

вых религиозных культур и светской этики по выбору родителей 

(законных представителей); 

рразвитие представлений обучающихся о значении нравствен-

ных норм и ценностей в жизни личности, семьи, обще-

ства;обобщение знаний, понятий и представлений о духовной куль-

туре и морали, ранее полученных в начальной школе, формирова-

ние ценностно-смысловой сферы личности с учётом мировоззрен-

ческих и культурных особенностей и потребностей семьиразвитие 

способностей обучающихся к общению в полиэтничной, разноми-

ровоззренческой и многоконфессиональной среде на основе взаим-

ного уважения и диалога. Основной методологический принцип ре-

ализации ОРІСЭ — культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представ-

лений о культуре традиционных религий народов России (право-

славия, ислама, буддизма, иудаизма), российской светской (граж-

данской) этике, основанной на конституционных правах, свободах 

и обязанностях человека и гражданина в Российской Федера-

ции. 

Культурологическая направленность предмета способствует разв-

тию способностей обучающихся к общению в полиэтничной сре-

де. использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и художе-

ственной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, рас-

крывающих проблемы нравствен- ности, этики, речевого этикета 

Развитие способностей обучающихся к общению в поли-

этничной, разномировоззренческой и многоконфессиональной сре-

де на основе взаимного уважения и диалога. Основной ме-

тодологический принцип реализации ОРІСЭ — культурологи-

ческий подход, способствующий формированию у младших школь-

ников первоначальных представлений о культуре традиционных 

религий народов России (православия, ислама, буддизма, иудаиз-

ма), российской светской (гражданской) этике, основанной на кон-

ституционных правах, свободах и обязанностях человека и граж-

данина в Российской Федерации. 

Культурологическая направленность предмета способствует 

развитию у обучающихся представлений о нравственных иде- алах 



и ценностях религиозных и светских традиций народов России, 

формированию ценностного отношения к социальной реальности, 

осознанию роли буддизма, православия, ислама, иудаизма, свет-

ской этики в истории и культуре нашей стра- ны.  

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ 

предполагает организацию коммуникативной деятельности обу-

чающихся, требующей от них умения выслушивать позицию парт-

нёра по деятельности, принимать её, согласовывать усилия для до-

стижения поставленной цели, находить адекватные вербальные 

средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществ-

ляется в процессе активного взаимодействия обучающихся, со-

трудничества, обмена информацией, обсуждения разных точек 

зрения и т. п. 

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания 

курса являются психологические особенности детей, завершаю-

щих обучение в начальной школе: интерес к социальной жизни, 

любознательность, принятие авторитета взрос- лого. Психологи 

подчёркивают естественную открытость детей этого возраста, спо-

собность эмоционально реагировать на окружающую действи-

тельность, остро реагировать как на доброжелательность, отзыв-

чивость, доброту других людей, так и на проявление несправед-

ливости, нанесение обид и оскорблений. Всё это становится пред-

посылкой к пониманию за- конов существования в социуме и при-

нятию их как руководства к собственному поведению. Вместе с 

тем в процессе обучения необходимо учитывать, что младшие 

школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентен-

ции, нравственные поучения, поэтому особое внимание должно 

быть уделено эмоциональной стороне восприятия явлений соци-

альной жизни, связанной с проявлением или нарушением 

нравственных, этических норм, обсуждение конкретных жиз-

ненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного пове-

денич. 

В рамках реализации ОРКСЭ в части преподавания учебных мо-

дулей по основам религиозных культур не предусматривается подго-

товка обучающихся к участию в богослужениях, обучение религиоз-

ной практике в религиозной общине (Письмо Минобрнауки России от 

22.08.2012 №08—250 «О ввдении учебного курса ОРКСЭ»). 

Тематическое планирование включает название раздела (темы) с 

указание количества академических часов, отводимых на освоение 

каждой темы учебного модуля, характеристику  основных  видов  де-

ятельности  учащихся,  в  том  числе с учётом  рабочей программы 

воспитания, возможность использования по этой теме электронных (циф-

ровых) образовательных ресурсов, 

 являющихся учебно-методическими материалами в электронном 

(цифровом) виде и реализующими дидактические возможности ИКТ, со-

держание которых соответствует  законодательству об образовании. 

 



Мecтo ОРКСЭ в  учебном  плане: ОРКСЭ изучается в 4 классе, 

 один час в неделю (34 ч). 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ  ОБЛАСТИ 

(УЧЕБНОГО ПPEДМETA) «ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР 

И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» 

 

Модуль «Основы православной культуры» ( 34 ч. ) 

Россия — наша Родина. Введение в православную традицию. 

Культура и религия. Во что верят православные христиане. Добро и 

зло в православной традиции. Золотое правило нравственности. Лю-

бовь 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, приклад-

ное искусство), православный календарь.  Праздники.  Христиан-

ская семья и её ценности Любовь и уважение к Отечеству. Пат-

риотизм многонационального и многоконфессионального народа 

России, российской светской (гражданской) этики. Трудовая мо-

раль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит 

быть нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеа-

лы, принципы морали. Нормы морали. Семейные ценности и этика 

семейных отношений. Этикет. Образование как нравственная нор-

ма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонацио- 

нального и многоконфессионального народа России. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗVЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПPEДМETA 
«ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ» НА 
УPOBHE НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

ЛИЧН0СТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения предмета «Основы религиозных куль-

тур и светской этики» в 4 классе у обучающегося будут сформиро-

ваны  следующие  личностные  результаты: 

—понимать  основы  российской  гражданской  идентичности, 

    испытывать чувство гордости за свою Родину, 

—формировать национальную и гражданскую самоидентич- 

ность, осознавать свою этническую и национальную при- 

надлежность; 

—понимать значение гуманистических и демократических цен-

ностных ориентаций; осознавать ценность человеческой жиз-

ни; 

—понимать значение нравственных норм и ценностей как ус- 



ловия жизни личности, семьи, общества; 

—осознавать право гражданина РФ исповедовать любую тра- 

диционную религию или не исповедовать никакой религии; 

—строить своё общение, совместную деятельность на основе 

правил коммуникации: умения договариваться, мирно разре-

шать конфликты, уважать другое мнение, независимо от 

принадлежности собеседников к религии или к атеизму; 

—соотносить свои поступки с нравственными ценностями, приня-

тыми в российском обществе, проявлять уважение к духовным 

традициям народов России, терпимость к представителям раз-

ного вероисповедания; 

—строить своё поведение с учётом нравственных норм и пра— 

вил; проявлять в повседневной жизни доброту, справедли— 

вость, доброжелательность в общении, желание при необхо— 

димости прийти на помощь:  

—понимать необходимость обогащать свои знания о духовно- 

нравственной культуре, стремиться анализировать своё поведе-

ние, избегать негативных поступков и действий, оскорбляющих 

других людей; 

—понимать необходимость бережного отношения к матери-

альным и духовным ценностям. 

                                                                                                                                 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ: 

—овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их дости-

жения; 

—формировать умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и услови-

ями её реализации, определять и находить наиболее эффективные 

способы достижения результата, вносить соответствующие коррек-

тивы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характе-

ра ошибок, пони- мать причины успеха/неуспеха учебной дея-

тельности; 

—совершенствовать умения в различных видах речевой дея-

тельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использова-

ние речевых средств и средств информационно— коммуникацион-

ных технологий для решения различных коммуникативных и по-

знавательных задач; 

—совершенствовать умения в области работы с информацией, осу-

ществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий; 

—овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения речевых высказываний в соот-

ветствии с задачами коммуникации; 

 



—овладевать логическими действиями анализа, синтеза, срав— не-

ния, обобщения, классификации, установления аналогий и при-

чинно—следственных связей, построение рассуждений, отнесения 

к известным понятиям; 

—формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, при-

знавать возможность существования различных точек зрения и 

право каждого иметь свою собственную, умений излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

—совершенствовать организационные умения в области кол-

лективной деятельности, умения определять общую цель и пути её 

достижения, умений договариваться о распределении ролей в сов-

местной деятельности, адекватно оценивать собственное поведе-

ние и поведение окружающих. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные УУД: 

—ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности  

общества  —  мораль,  этика,  этикет,  справедливость, гума-

низм, благотворительность, а также используемых в разных 

религиях (в пределах изученного); 

—использовать разные методы получения знаний о традици-

онных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравне-

ние, вычисление); 

—применять логические действия и операции для решения учеб-

ных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выво-

ды на основе изучаемого фактического материала; 

—признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказа-

тельства; 

—выполнять совместные проектные задания с опорой на предло-

женные образцы. 

Работа с информацией: 

—воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 
подчёркивать её принадлежность к определённой религии 

и/или к гражданской этике; 

—использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, гра-

фическую, видео); 

—находить дополнительную информацию к основному учеб- ному  

материалу  в  разных  информационных  источниках, в том 

числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

—анализировать, сравнивать информацию, представленную в раз-

ных источниках, с помощью учителя, оценивать её объектив-

ность и правильность. 

 



Коммуникативные УУД: 

—использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и худо-

жественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого эти-

кета; 

—соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно за-

давать вопросы и высказывать своё мнение; проявлять уважи-

тельное отношение к собеседнику с учётом особенно- стей 

участников общения; 

—создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 
воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике. 

Регулятивные УУД: 

—проявлять самостоятельность, инициативность, организо-

ванность в осуществлении учебной деятельности и в кон-

кретных жизненных ситуациях; контролировать состояние свое-

го здоровья и эмоционального благополучия, предвидеть опас-

ные для здоровья и жизни ситуации и способы их предупрежде-

ния; 

—проявлять готовность изменять себя, оценивать свои по- ступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении; 

—анализировать ситуации, отражающие примеры положи- тель-

ного и негативного отношения к окружающему миру (природе, 

людям, предметам трудовой деятельности); 

—выражать своё отношение к анализируемым событиям, по- 

ступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; 

осуждать проявление несправедливости, жадности, не-

честности, зла; 
—проявлять высокий уровень познавательной мотивации, ин-

терес к предмету, желание больше узнать о других религиях и 

правилах светской этики и этикета. 

Совместная деятельность: 

—выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по 

деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к 

работе, спокойно принимать замечания к своей работе, объек-

тивно их оценивать; 

—владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, дого-

вариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать воз-
никающие конфликты; 

—готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изу-

ченному и дополнительному материалу с иллюстративным ма-

териалом и видеопрезентацией. 

 



ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Модуль « Основы православной культуры» 

Предметные результаты обучения по модулю «Основы право-

славной культуры» должны обеспечивать следующие достижения 

обучающегося: 

—выражать своими словами первоначальное понимание сущ-

ности духовного развития как осознания и усвоения челове-
ком значимых для жизни представлений  о себе, людях, 

окружающей  действительности; 

—выражать своими словами понимание значимости нравственно-

го совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра-

диционных духовных и нравственных ценностей, духовно— нрав-

ственной культуры народов России, российского общества как ис-

точника и основы духовного развития, нравственного совершен-

ствования; 

—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 право-

славной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, гpex как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное со-

держание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Еван-

гельских заповедей Блаженств, христианского нравственного идеа-

ла; объяснять «золотое правило нравственности»  в  православной  

христианской  традиции; 

—первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки по-

ступков, поведения (своих и других людей) с позиций право-

славной этики; 

—раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о 

Боге—Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Хри-

сте как Спасителе, Церкви; 

—рассказывать о Священном Писании Церкви — Библии (Вет-

хий Завет, Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апосто-

лах, святых и житиях святых, священнослужителях, богослу-

жениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 

Таинств Крещение, Причастия, Венчания, Исповеди), мона-

шестве и монастырях в православной традиции; 

—рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах по-

ведения в храме, общения с мирянами и священнослужителями; 

 



—рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, вклю-

чая Воскресение Христово и Рождество Христово), православ-

ных постах, назначении поста; 

—раскрывать основное содержание норм отношений в право— слав-

ной  семье,  обязанностей  и  ответственности  членов  ceмьи, 

отношении детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, старшим по 

возрасту, предкам; православных семейных ценностей; 

—распознавать христианскую символику, объяснять своими сло-

вами её смысл (православный крест) и значение в православной 

культуре; 

—рассказывать о художественной культуре в православной тра-

диции, об иконописи; выделить 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 государ-

ственности; 

—первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по 

изучению православного исторического и культурного наследия 

в своей местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памят-

ные и святые места), оформлению и представлению её резуль-

татов; 

—приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с 

опорой на этические нормы религиозной культуры и вну-

треннюю установку личности, поступать согласно своей со- ве-

сти; 

—выражать своими словами понимание свободы мировоззрен-

ческого выбора, отношения человека, людей в обществе к рели-

гии, свободы вероисповедания; понимание российского обще-

ства как многоэтничного и многорелигиозного (приводить при-

меры), понимание российского общенародного (o6-

щенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте- 

честву, нашей общей Родине — России; приводить примеры со-

трудничества последователей традиционных религий; 

—называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными рели-

гиями исторически являются православие, ислам, буддизм, 

иудаизм; 

—выражать своими словами понимание человеческого досто-

инства, ценности человеческой жизни в православной духовно-

нравственной культуре, традиции. 

выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения чело- веком зна-

чимых для жизни представлений о себе, людях, окружающей 

действительности; 

 

 



—выражать своими словами понимание значимости нравственно-

го совершенствования и роли в этом личных усилий человека, 

приводить примеры; 

—выражать понимание и принятие значения российских тра-

диционных духовных и нравственных ценностей, духовно- 

нравственной культуры народов России, российского общества.  

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

учебный предмет «Технология» 

для учащихся 3-4 классов 

Уровень образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 

  

Количество часов: 68 часов  

3 кл. - 34 часа (1 час в неделю) 

4 кл. - 34 часа (1 час в неделю) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Технология» на уровне начального 

общего образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного об-

разовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО 

2009 года), Федеральной образовательной программы начального общего обра-

зования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые приоритеты, 

сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты  

 

1. Патриотическое воспитание и формирование российской идентичности. 

- Становление ценностного отношения к своей Родине — России, в том числе 

через изучение предмета «технология» . 

- Формирование ценностного отношения к отечественному научному наследию, 

понимания значения технологических знаний в жизни современного общества, 

способности владеть достоверной информацией о передовых достижениях и от-

крытиях мировой и отечественной промышленности. 

2. Гражданское воспитание. 

- Развитие чувства  личной причастности к жизни общества и созидающих ка-

честв личности. 

- Формирование представления о социальных нормах и правилах межличност-

ных отношений в коллективе, готовности к разнообразной совместной деятель-

ности при выполнении учебных, познавательных задач, выполнении экспери-

ментов, создании учебных проектов, стремления к взаимопониманию и взаимо-

помощи в процессе учебной деятельности. 



- Создание условий для формирования умений объяснять свои чувства и ощу-

щения от восприятия объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера. 

3. Духовно-нравственное воспитание на основе российских традиционных 

ценностей. 

- Признание индивидуальности каждого человека. Проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности к другому человеку. Непринятие любых форм 

поведения, направленных на причинение физического и морального вреда дру-

гим людям. 

- Развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной сферы. 

- Развитие творческих способностей, развивающих самосознание, осознание се-

бя как личности и члена общества.  

4. Эстетическое воспитание.  

- Формирование представлений о прекрасном и безобразном, о высоком и низ-

ком.  

- Формирование ценностных ориентаций школьников в отношении к окружаю-

щим людям, в стремлении к их пониманию, а также в отношении к семье, при-

роде, труду, культурному наследию.  

5. Популяризация научных знаний среди детей (ценности научного позна-

ния). 

- Формирование мировоззренческих  представлений, соответствующих совре-

менному уровню развития науки, представлений об основных закономерностях 

развития природы, взаимосвязи человека с природной средой, о роли предмета 

«технология» в познании этих закономерностей.  

- Формирование познавательной и информационной культуры, в том числе 

навыков самостоятельной работы с доступными техническими средствами. 

- развитие интереса к обучению и познанию, любознательности, готовности и 

способности к самообразованию, исследовательской деятельности.  

6. Физическое воспитание и формирование культуры здоровья.  

- Осознание ценности  жизни, ответственного отношения к своему здоровью, 

установки на здоровый образ жизни, осознания последствий и непринятия вред-

ных привычек, необходимости соблюдения правил безопасности в быту и ре-

альной жизни. 

7. Трудовое воспитание и профессиональное самоопределение. 

-Формирование коммуникативной компетентности в общественно-полезной, 

учебно-исследовательской, творческой и других видах деятельности; интереса к  

изучению профессий и труда различного рода. 

- Развитие умения сотрудничать с одноклассниками, работать в команде, выпол-

нять коллективную работу. 

- Воспитание ценностного отношения к труду. 

8. Экологическое воспитание. 

- Формирование экологически целесообразного отношения к природе как к ис-

точнику жизни на Земле, основе её существования.  

- Формирование способности применять знания, получаемые при изучении 

предмета «технология», для решения задач, связанных с окружающей природ-

ной средой, повышения уровня экологической  культуры. 

 



В результате изучения предмета «Технология» в начальной школе у обуча-

ющегося будут сформированы следующие личностные новообразования: 

 1.  Первоначальные представления о созидательном и нравственном зна-

чении труда в жизни человека и общества; уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров;  

 2. Осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 

гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы; ответ-

ственное отношение к сохранению окружающей среды; 

 3. Понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 

предметном мире; чувство сопричастности к культуре своего народа, уважи-

тельное отношение к культурным традициям других народов;  

 4. Проявление способности к эстетической оценке окружающей предмет-

ной среды; эстетические чувства — эмоционально-положительное восприятие и 

понимание красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры;  

 5. Проявление положительного отношения и интереса к различным видам 

творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореали-

зации; мотивация к творческому труду, работе на результат; способность к раз-

личным видам практической преобразующей деятельности;  

 6. Проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуля-

ции: организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; 

 7. Готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом эти-

ки общения; проявление толерантности и доброжелательности. 

 

3 класс 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для вы-

явления оптимального решения проблемы (задачи); 

• коллективно разрабатывать несложные тематическиепроекты и самостоятель-

но их реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

• осуществлять текущий контроль и точность выполнения технологических опе-

раций (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертёжных 

инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, за-

дания; проверять модели в действии, вносить необходимые конструктивные до-

работки; 

 

 



• выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность 

всей работы) и оценку выполненной работы по предложенным учителем крите-

риям. 

Познавательные УУД 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертёж, инструкционная карта), энцикло-

педиях, справочниках, Интернете; 

• открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рас-

суждений и обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• преобразовывать информацию (представлять информацию в виде текста, таб-

лицы, схемы (в информационных проектах). 

Коммуникативные УУД 

Учащийся научится: 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

• уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном реше-

нии проблемы (задачи); 

• уважительно относиться к позиции другого человека, пытаться договариваться. 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции.Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет знать о: 

• характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искус-

ства; 

• профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь: 

• узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию 

изученные и распространённые в крае ремёсла; 

• соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами 

(светильниками, звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетиче-

ских материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

 

 



Учащийся будет иметь представление о: 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства 

в изделиях. 

Учащийся будет уметь (под контролем учителя): 

• читать простейший чертёж (эскиз) развёрток; 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных инструментов с опорой 

на чертёж (эскиз); 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; 

• выполнять рицовку; 

 работы на компьютере. 

• оформлять изделия и соединять детали строчкой косого стежка и её варианта-

ми; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источ-

ников (в том числе из Интернета); 

• решать доступные технологические задачи. 

 

3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

техническим, технологическим и декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительный материал в зависимости от 

требований конструкции. 

 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет знать: 

• названия и назначение основных устройств персонального компьютера для 

ввода, вывода и обработки информации; 

• основные правила безопасной т иметь общее представление о: 

• назначении клавиатуры, приёмах пользования мышью. 

Учащийся будет уметь (с помощью учителя): 

• включать и выключать компьютер; 

• пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявля-

емого задания); 

• выполнять простейшие операции над готовыми файлами и папками (откры-

вать, читать); 

• работать с ЭОР (электронными образовательными ресурсами), готовыми мате-

риалами на электронных носителях (CD, DVD): активация диска, чтение инфор-

мации, выполнение предложенных заданий, закрытие материала 

и изъятие диска из компьютера. 

 

 

 

 



 

4 класс 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсужде-

ния; 

• анализировать предложенное задание, отделять известное от неизвестного; 

• выявлять и формулировать учебную проблему; 

• выполнять пробные поисковые действия (упражнения), отбирать оптимальное 

решение проблемы (задачи); 

• предлагать конструкторско-технологические решения и способы выполнения 

отдельных этапов изготовления изделий из числа освоенных; 

• самостоятельно отбирать наиболее подходящие для выполнения задания мате-

риалы и инструменты; 

• выполнять задание по коллективно составленному плану, сверять свои дей-

ствия с ним; 

• осуществлять текущий и итоговый контроль выполненной работы, уметь про-

верять модели в действии, вносить необходимые конструктивные доработки. 

Познавательные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• искать и отбирать необходимую информацию для решения учебной задачи в 

учебнике, энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

• приобретать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

заданий, образцов и материалов учебника, выполнения пробных поисковых 

упражнений; 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать 

факты и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений 

(событий), 

проводить аналогии, использовать полученную информацию для выполнения 

предлагаемых и жизненных задач; 

• делать выводы на основе обобщения полученных знаний и освоенных умений. 

Коммуникативные УУД 

Учащийся будет уметь: 

• формулировать свои мысли с учётом учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать и аргументировать; 

• слушать других, уважительно относиться к позиции другого, пытаться догова-

риваться; 

• сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении про-

блемы (задачи). 

 

Предметные результаты 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры 

труда. Самообслуживание. 

Учащийся будет иметь общее представление: 



• о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области тех-

ники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; 

• об основных правилах дизайна и их учёте при конструировании изделий (един-

ство формы, функции и декора; стилевая гармония); 

• о правилах безопасного пользования бытовыми приборами. 

Учащийся будет уметь: 

• организовывать и выполнять свою художественно-практическую деятельность 

в соответствии с собственным замыслом; 

• использовать знания и умения, приобретённые в ходе изучения технологии, 

изобразительного искусства и других учебных предметов в собственной творче-

ской деятельности; • защищать природу и материальное окружение и бережно 

относиться к ним; 

• безопасно пользоваться бытовыми приборами (розетками, электрочайниками, 

компьютером); 

• выполнять простой ремонт одежды (пришивать пуговицы, зашивать разрывы 

по шву). 

2. Технология ручной обработки материалов. Основы художественно-

практической деятельности. 

Учащийся будет знать: 

• названия и свойства наиболее распространённых искусственных и синтетиче-

ских материалов (бумага, металлы, ткани); 

• последовательность чтения и выполнения разметки развёрток с помощью чер-

тёжных инструментов; 

• линии чертежа (осевая и центровая); 

• правила безопасной работы канцелярским ножом; 

• косую строчку, её варианты, назначение; 

• несколько названий видов информационных технологий и соответствующих 

способов передачи информации (из реального окружения учащихся). 

Учащийся будет иметь представление о: 

• дизайне, его месте и роли в современной проектной деятельности; 

• основных условиях дизайна — единстве пользы, удобства и красоты; 

• композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объёме; 

• традициях канонов декоративно-прикладного искусства в изделиях; 

• стилизации природных форм в технике, архитектуре и др.; 

• художественных техниках (в рамках изученного). 

Учащийся будет уметь самостоятельно: 

• читать простейший чертёж (эскиз) плоских и объёмных изделий (развёрток); 

• выполнять разметку развёрток с помощью чертёжных 

инструментов; 

• подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приёмы 

изготовления изделий; • выполнять рицовку; 

• оформлять изделия и соединять детали петельной строчкой и её вариантами; 

• находить и использовать дополнительную информацию из различных источ-

ников (в том числе из Интернета). 

 

 

 



3. Конструирование и моделирование. 

Учащийся будет знать: 

• простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Учащийся будет уметь: 

• конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным 

декоративно-художественным условиям; 

• изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

• выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от 

требований конструкции. 

4. Практика работы на компьютере. 

Учащийся будет иметь представление о: 

• использовании компьютеров в различных сферах жизни и деятельности чело-

века. 

Учащийся будет знать: 

• названия и основное назначение частей компьютера (с которыми работали на 

уроках). 

Учащийся научится с помощью учителя: 

• создавать небольшие тексты и печатные публикации с использованием изоб-

ражений на экране компьютера; 

• оформлять текст (выбор шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абза-

ца); 

• работать с доступной информацией; 

• работать в программах Word, Power Point. 

 

2. Содержание учебного предмета 

 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и 

способы деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания. 

Трудовая деятельность и её значение в жизни человека. Рукотворный мир 

как результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (ар-

хитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и др. разных 

народов России и мира). 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира 

(удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и 

окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Ма-

стера и их профессии, традиции и творчество мастера в создании предметной 

среды (общее 

представление). 

Анализ задания, организация рабочего места, планирование трудового 

процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструмен-

тов. Отбор и анализ информации (из учебника и других дидактических материа-

лов), её использование в организации работы. Контроль и корректировка хода 

работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение 

социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

 



Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые и индивиду-

альные проекты. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (напри-

мер, помощь ветеранам, пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п. 

Выполнение доступных работ по самообслуживанию,  домашнему труду, 

оказание помощи младшим, сверстникам и взрослым. 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической 

грамоты. 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элемен-

тарных физических, механических и технологических свойств материалов, ис-

пользуемых при выполнении практических работ. Многообразие материалов и 

их практическое применение в жизни. 

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. 

Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свой-

ствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зави-

симости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание назва-

ний используемых инструментов), знание и соблюдение правил их рационально-

го 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; про-

верка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. 

Называние и выполнение основных технологических операций ручной обработ-

ки материалов: разметка (на глаз, по шаблону, лекалу, копированием; с помо-

щью линейки, угольника, циркуля), обработка материала (отрывание, резание 

ножницами и канцелярским ножом, сгибание, складывание), сборка и соедине-

ние деталей (клеевое, ниточное, проволочное, винтовое), отделка изделия или 

его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.)  Умение читать инструк-

ционную и технологическую карты и изготавливать изделие с опорой на не 

Использование измерений и построений для решения практических задач. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, 

развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линия надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изобра-

жений, 

чертежа. Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление 

изделий по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование. 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). 

Изделие, деталь изделия (общее   представление). Понятие о конструкции изде-

лия; различные виды конструкций и способов их сборки. Виды и способы со-

единения деталей. Основные требования к изделию (соответствие материала, 

конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

 

 



Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по 

образцу, модели, рисунку, простейшему чертежу и по заданным условиям (кон-

структорско-технологическим, функциональным, декоративно-художественным 

и др.). 

4. Практика работы на компьютере. 

Информация, её отбор 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 приёмы поиска информации по ключевым словам, каталогам. Со-

блюдение безопасных приёмов труда при работе на компьютере; бережное от-

ношение к техническим устройствам. Работа с ЭОР (электронными образова-

тельными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях 

(СD/DVD). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, 

рисунок), их преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание не-

большого текста 

по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера. Освоение программ Word, 

PowerPoint. 

В приведённом ниже тематическом планировании представлена последо-

вательность изучения тем курса и примерное количество часов на каждую тему. 

Окончательное распределение часов зависит от конкретного планирования учи-

теля (школы). 

Перечень проектов 

3 класс 

 

 Тема 

1 Подарок малышам «Волшебное дерево» 

2 «Подвеска» 

3 «Парад военной техники» 

 ИТОГО: 3 

 

4 класс 

 

 Тема 

1 Презентация класса «Дружный класс» 

 ИТОГО: 
  

 

 

 

 



 

 Учебный предмет «Физическая культура» 

3-4 классы 

 Уровень  образования (класс): начальное общее образование, 3-4 классы 
 

Количество часов: 136 часов 

                                 в 3-м классе – 68 ч. (2 часа в неделю) 

                                 в 4-м классе – 68 ч.(2 часа в неделю) 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» на уровне 

начального общего образования составлена на основе Требований к результатам 

освоения программы начального общего образования Федерального государ-

ственного образовательного стандарта начального общего образования (далее – 

ФГОС НОО 2009 года), Федеральной образовательной программы начального 

общего образования (далее – ФОП НОО), а также ориентирована на целевые 

приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе воспитания. 

Программа по физической культуре разработана с учётом потребности со-

временного российского общества в физически крепком и деятельном подрас-

тающем поколении, способном активно включаться в разнообразные формы 

здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры для само-

развития, самоопределения и самореализации.  

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия деятельно-

сти образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, педагоги-

ческих работников на обновление содержания образовательного процесса, внед-

рение в его практику современных подходов, новых методик и технологий.  

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное значе-

ние в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их физи-

ческой, психической и социальной природы, содействует укреплению здоровья, 

повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания и мыш-

ления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в само-

стоятельные занятия физической культурой и спортом.  

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели обеспечи-

вается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение здоровья 

обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной деятель-

ности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений оздоро-

вительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.  



Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» за-

ключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного физи-

ческого здоровья, уровня развития физических качеств и обучения физическим 

упражнениям разной функциональной направленности. Существенным дости-

жением такой ориентации является постепенное вовлечение обучающихся в 

здоровый образ жизни за счёт овладения ими знаниями и умениями по органи-

зации самостоятельных занятий подвижными играми, коррекционной, дыха-

тельной и зрительной гимнастикой, проведения физкультминуток и утренней 

зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за физическим развитием и фи-

зической подготовленностью.  

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой 

и спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоро-

вья, организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучаю-

щихся активно формируются положительные навыки и способы поведения, об-

щения и взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих дей-

ствий и поступков в процессе совместной коллективной деятельности.  

Методологической основой структуры и содержания программы по физи-

ческой культуре для начального общего образования являются базовые положе-

ния личностно-деятельностного подхода, ориентирующие педагогический про-

цесс на развитие целостной личности обучающихся. Достижение целостного 

развития становится возможным благодаря освоению обучающимися двига-

тельной деятельности, представляющей собой основу содержания учебного 

предмета «Физическая культура». Двигательная деятельность оказывает актив-

ное влияние на развитие психической и социальной природы обучающихся. Как 

и любая деятельность, она включает в себя информационный, операциональный 

и мотивационно-процессуальный компоненты, которые находят своё отражение 

в соответствующих дидактических линиях учебного предмета.  

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и под-

готовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы по 

физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится обра-

зовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». Дан-

ный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях спортом 

и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии национальных форм 

соревновательной деятельности и систем физического воспитания.  

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, физкуль-

турно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-технической 

базы, квалификации педагогического состава. Образовательные организации 

могут разрабатывать своё содержание для модуля «Прикладно-ориентированная 

физическая культура» и включать в него популярные национальные виды спор-



та, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на этнокультурных, исто-

рических и современных традициях региона и школы.  

Содержание программы по физической культуре изложено по годам обуче-

ния и раскрывает основные её содержательные линии, обязательные для изуче-

ния в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы самостоятель-

ной деятельности» и «Физическое совершенствование».  

При планировании учебного материала настоящей программы модуль « 

Лыжная подготовка» и « Плавание» будут изучаться в виде  теоретических уро-

ках по лыжной подготовке в 1 классе (2 часа), во 2 классе ( 2 часа), в 3 классе (2 

часа), 4 классе ( 2 часа) и  по плаванию в 3 классе ( 2 часа),  4 классе ( 2 часа) . 

Остальные часы перераспределены на инвариативные модули « Гимнастики», « 

Лёгкой атлетики» и « Спортивным играм». 

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.  

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, мето-

дов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и передо-

вого педагогического опыта.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне началь-

ного общего образования составляет – 270 часов: в 1 классе – 66 часов (2 часа в 

неделю), во 2 классе – 68 часа (2 часа в неделю), в 3 классе – 68 часа (2 часа в 

неделю), в 4 классе – 68 часа (2 часа в неделю). 

  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Понятие «физическая культура» как занятия физическими упражнениями и 

спортом по укреплению здоровья, физическому развитию и физической подго-

товке. Связь физических упражнений с движениями животных и трудовыми 

действиями древних людей.  

Способы самостоятельной деятельности  

Режим дня и правила его составления и соблюдения.  

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Гигиена человека и требования к проведению гигиенических процедур. 

Осанка и комплексы упражнений для правильного её развития. Физические 

упражнения для физкультминуток и утренней зарядки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Правила поведения на уроках физической культуры, подбора одежды для 

занятий в спортивном зале и на открытом воздухе.  

 

 



Гимнастика с основами акробатики  

Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, по-

ложения лёжа. Строевые упражнения: построение и перестроение в одну и две 

шеренги, стоя на месте, повороты направо и налево, передвижение в колонне по 

одному с равномерной скоростью.  

Гимнастические упражнения: стилизованные способы передвижения ходь-

бой и бегом, упражнения с гимнастическим мячом и гимнастической скакалкой, 

стилизованные гимнастические прыжки.  

Акробатические упражнения: подъём туловища из положения лёжа на 

спине и животе, подъём ног из положения лёжа на животе, сгибание рук в поло-

жении упор лёжа, прыжки в группировке, толчком двумя ногами, прыжки в упо-

ре на руки, толчком двумя ногами.  

Лыжная подготовка 

Переноска лыж к месту занятия. Основная стойка лыжника. Передвижение 

на лыжах ступающим шагом (без палок). Передвижение на лыжах скользящим 

шагом (без палок).  

Лёгкая атлетика 

Равномерная ходьба и равномерный бег. Прыжки в длину и высоту с места 

толчком двумя ногами, в высоту с прямого разбега.  

Подвижные и спортивные игры 

Считалки для самостоятельной организации подвижных игр. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Развитие основных физических качеств средствами спортивных и подвиж-

ных игр. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

2 КЛАСС 

Знания о физической культуре  

Из истории возникновения физических упражнений и первых соревнова-

ний. Зарождение Олимпийских игр древности. 

Способы самостоятельной деятельности 

Физическое развитие и его измерение. Физические качества человека: сила, 

быстрота, выносливость, гибкость, координация и способы их измерения. Со-

ставление дневника наблюдений по физической культуре. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма обтиранием. Составление комплекса утренней за-

рядки и физкультминутки для занятий в домашних условиях.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики  

Правила поведения на занятиях гимнастикой и акробатикой. Строевые ко-

манды в построении и перестроении в одну шеренгу и колонну по одному; при 

поворотах направо и налево, стоя на месте и в движении. Передвижение в ко-

лонне по одному с равномерной и изменяющейся скоростью движения. 

 



Упражнения разминки перед выполнением гимнастических упражнений. 

Прыжки со скакалкой на двух ногах и поочерёдно на правой и левой ноге на ме-

сте. Упражнения с гимнастическим мячом: подбрасывание, перекаты и наклоны 

с мячом в руках. Танцевальный хороводный шаг, танец галоп.  

Лыжная подготовка  

Правила поведения на занятиях лыжной подготовкой. Упражнения на лы-

жах: передвижение двухшажным попеременным ходом, спуск с небольшого 

склона в основной стойке, торможение лыжными палками на учебной трассе и 

падением на бок во время спуска. 

Лёгкая атлетика  

Правила поведения на занятиях лёгкой атлетикой. Броски малого мяча в 

неподвижную мишень разными способами из положения стоя, сидя и лёжа. Раз-

нообразные сложно-координированные прыжки толчком одной ногой и двумя 

ногами с места, в движении в разных направлениях, с разной амплитудой и тра-

екторией полёта. Прыжок в высоту с прямого разбега. Ходьба по гимнастиче-

ской скамейке с изменением скорости и направления движения. Беговые слож-

но-координационные упражнения: ускорения из разных исходных положений, 

змейкой, по кругу, обеганием предметов, с преодолением небольших препят-

ствий. 

Подвижные игры 

Подвижные игры с техническими приёмами спортивных игр (баскетбол, 

футбол).  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Подготовка к соревнованиям по комплексу ГТО. Развитие основных физи-

ческих качеств средствами подвижных и спортивных игр. 
 

3 КЛАСС 

Знания о физической культуре 

Из истории развития физической культуры у древних народов, населявших 

территорию России. История появления современного спорта. 

Способы самостоятельной деятельности  

Виды физических упражнений, используемых на уроках физической культу-

ры: общеразвивающие, подготовительные, соревновательные, их отличительные 

признаки и предназначение. Способы измерения пульса на занятиях физической 

культурой (наложение руки под грудь). Дозировка нагрузки при развитии физи-

ческих качеств на уроках физической культуры. Дозирование физических упраж-

нений для комплексов физкультминутки и утренней зарядки. Составление графи-

ка занятий по развитию физических качеств на учебный год. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Закаливание организма при помощи обливания под душем. Упражнения             

 

 

 



дыхательной и зрительной гимнастики, их влияние на восстановление орга-

низма после умственной и физической нагрузки. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура.  

Гимнастика с основами акробатики  

Строевые упражнения в движении противоходом, перестроении из колонны 

по одному в колонну по три, стоя на месте и в движении. Упражнения в лазании 

по канату в три приёма. Упражнения на гимнастической скамейке в передвиже-

нии стилизованными способами ходьбы: вперёд, назад, с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, приставным шагом правым и левым боком. 

Передвижения по наклонной гимнастической скамейке: равномерной ходьбой с 

поворотом в разные стороны и движением руками, приставным шагом правым и 

левым боком.  

Упражнения в передвижении по гимнастической стенке: ходьба приставным 

шагом правым и левым боком по нижней жерди, лазанье разноимённым спосо-

бом. Прыжки через скакалку с изменяющейся скоростью вращения на двух ногах 

и поочерёдно на правой и левой ноге, прыжки через скакалку назад с равномер-

ной скоростью.  

Ритмическая гимнастика: стилизованные наклоны и повороты туловища с 

изменением положения рук, стилизованные шаги на месте в сочетании с движе-

нием рук, ног и туловища. Упражнения в танцах галоп и полька. 

Лёгкая атлетика  

Прыжок в длину с разбега, способом согнув ноги. Броски набивного мяча из-

за головы в положении сидя и стоя на месте. Беговые упражнения скоростной и 

координационной направленности: челночный бег, бег с преодолением препят-

ствий, с ускорением и торможением, максимальной скоростью на дистанции 30 м.  

Лыжная подготовка 

Передвижение одновременным двухшажным ходом. Упражнения в поворо-

тах на лыжах переступанием стоя на месте и в движении. Торможение плугом.  

Плавательная подготовка.  

Правила поведения в бассейне. Виды современного спортивного плавания: 

кроль на груди и спине, брас. Упражнения ознакомительного плавания: передви-

жение по дну ходьбой и прыжками, погружение в воду и всплывание, скольжение 

на воде. Упражнения в плавании кролем на груди.  

Подвижные и спортивные игры  

Подвижные игры на точность движений с приёмами спортивных игр и лыж-

ной подготовки. Баскетбол: ведение баскетбольного мяча, ловля и передача бас-

кетбольного мяча. Волейбол: прямая нижняя подача, приём и передача мяча сни-

зу двумя руками на месте и в движении. Футбол: ведение футбольного мяча, удар 

по неподвижному футбольному мячу.  

Прикладно-ориентированная физическая культура.  

Развитие основных физических качеств средствами базовых видов спорта. 

Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  
 

 



4 КЛАСС 

 

Знания о физической культуре  

Из истории развития физической культуры в России. Развитие националь-

ных видов спорта в России.  

Способы самостоятельной деятельности  

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на рабо-

ту организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на самостоятель-

ных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести нагрузки на само-

стоятельных занятиях физической подготовкой по внешним признакам и само-

чувствию. Определение возрастных особенностей физического развития и физи-

ческой подготовленности посредством регулярного наблюдения. Оказание пер-

вой помощи при травмах во время самостоятельных занятий физической куль-

турой. 

Физическое совершенствование  

Оздоровительная физическая культура  

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для сниже-

ния массы тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших 

мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, 

солнечные и воздушные процедуры.  

Спортивно-оздоровительная физическая культура  

Гимнастика с основами акробатики 

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и акроба-

тических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика  

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические дей-

ствия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое уско-

рение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка 

Предупреждение травматизма во время занятий лыжной подготовкой. 

Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным ходом.  

Плавательная подготовка  

Предупреждение травматизма во время занятий плавательной подготовкой. 

Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные упражнения в пла-

вании кролем на спине.  

Подвижные и спортивные игры 

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. Подвиж-

ные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая подача, при-

ём и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических действий в 



условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди 

с места, выполнение освоенных технических действий в условиях игровой дея-

тельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней стороной стопы, вы-

полнение освоенных технических действий в условиях игровой деятельности. 

Прикладно-ориентированная физическая культура 

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических ка-

честв. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО                

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО  

ОБРАЗОВАНИЯ 

  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и вос-

питательной деятельности в соответствии с традиционными российскими соци-

окультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, са-

мовоспитания и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные ре-

зультаты:  

 становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание её связи с трудовой деятельностью 

и укреплением здоровья человека;  

 формирование нравственно-этических норм поведения и правил межлич-

ностного общения во время подвижных игр и спортивных соревнований, 

выполнения совместных учебных заданий; 

 проявление уважительного отношения к соперникам во время соревнова-

тельной деятельности, стремление оказывать первую помощь при трав-

мах и ушибах; 

 уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;  

 стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил здо-

рового образа жизни;  

 проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей фи-

зического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели. 

 

 



МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсаль-

ные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, ре-

гулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

К концу обучения в 1 классе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и 

животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и фи-

зическими упражнениями из современных видов спорта;  

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними 

общие и отличительные признаки;  

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить воз-

можные причины её нарушений. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их ис-

ходные положения;  

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической куль-

турой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоро-

вья;  

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведе-

ния подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно от-

носиться к замечаниям других обучающихся и учителя;  

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объектив-

ность определения победителей. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений 

по профилактике нарушения и коррекции осанки;  

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнени-

ям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и 

соревновательной деятельности. 

К концу обучения во 2 классе у обучающегося будут сформированы сле-

дующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:  



 характеризовать понятие «физические качества», называть физические ка-

чества и определять их отличительные признаки;  

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здо-

ровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физи-

ческих качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять 

индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней 

зарядки, упражнений на профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и 

физических качеств, проводить процедуры их измерения. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответ-

ствующие примеры её положительного влияния на организм обучаю-

щихся (в пределах изученного); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно 

высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях;  

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и 

спортивных соревнований, планированию режима дня, способам изме-

рения показателей физического развития и физической подготовленно-

сти. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их 

учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, 

гимнастические и игровые уроки, занятия лыжной и плавательной под-

готовкой);  

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и 

развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечания-

ми учителя;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных за-

даний, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к дру-

гим обучающимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвиж-

ных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении 

ошибок.  

 



К концу обучения в 3 классе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудо-

выми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в со-

временных спортивных соревнованиях;  

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы 

её регулирования на занятиях физической культурой;  

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупре-

ждение развития утомления при выполнении физических и умственных 

нагрузок;  

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять 

правила поведения на уроках физической культуры, проводить закали-

вающие процедуры, занятия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и фи-

зических качеств в течение учебного года, определять их приросты по 

учебным четвертям (триместрам). 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное 

участие с соблюдением правил и норм этического поведения;  

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и спо-

собов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий;  

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения 

физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов 

спорта;  

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных зада-

ний, организации и проведения самостоятельных занятий физической 

культурой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их 

на основе сравнения с заданными образцами;  

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой дея-

тельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий 

правилам подвижных игр;  

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их сов-

местное коллективное решение.  



К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следу-

ющие универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия:  

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физиче-

ской подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и 

отличительные особенности;  

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стан-

дартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению;  

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносли-

вости. 

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

 взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диало-

га; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической куль-

турой. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

 выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий;  

 самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учётом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях физи-

ческой культурой, проявлять стремление к развитию физических ка-

честв, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3 КЛАСС 

К концу обучения в 3 классе обучающийся достигнет следующих предмет-

ных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 соблюдать правила во время выполнения гимнастических и акробатиче-

ских упражнений, легкоатлетической, лыжной, игровой и плавательной 

подготовки;  

 демонстрировать примеры упражнений общеразвивающей, подготови-

тельной и соревновательной направленности, раскрывать их целевое 

предназначение на занятиях физической культурой;  



 измерять частоту пульса и определять физическую нагрузку по её значе-

ниям с помощью таблицы стандартных нагрузок;  

 выполнять упражнения дыхательной и зрительной гимнастики, объяснять 

их связь с предупреждением появления утомления; 

 выполнять движение противоходом в колонне по одному, перестраиваться 

из колонны по одному в колонну по три на месте и в движении; 

 выполнять ходьбу по гимнастической скамейке с высоким подниманием 

колен и изменением положения рук, поворотами в правую и левую сто-

рону, двигаться приставным шагом левым и правым боком, спиной впе-

рёд;  

 передвигаться по нижней жерди гимнастической стенки приставным ша-

гом в правую и левую сторону, лазать разноимённым способом;  

 демонстрировать прыжки через скакалку на двух ногах и попеременно на 

правой и левой ноге;  

 демонстрировать упражнения ритмической гимнастики, движения танцев 

галоп и полька;  

 выполнять бег с преодолением небольших препятствий с разной скоро-

стью, прыжки в длину с разбега способом согнув ноги, броски набивного 

мяча из положения сидя и стоя;  

 передвигаться на лыжах одновременным двухшажным ходом, спускаться 

с пологого склона в стойке лыжника и тормозить плугом;  

 выполнять технические действия спортивных игр: баскетбол (ведение бас-

кетбольного мяча на месте и движении), волейбол (приём мяча снизу и 

нижняя передача в парах), футбол (ведение футбольного мяча змейкой);  

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

4 КЛАСС 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предмет-

ных результатов по отдельным темам программы по физической культуре: 

 объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой 

к труду и защите Родины;  

 осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной си-

стем;  



 приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибко-

сти;  

 приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время само-

стоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лёгкой атлетикой, 

лыжной и плавательной подготовкой;  

 проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 

 демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);  

 демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания; 

 демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;  

 выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;  

 выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;  

 демонстрировать проплывание учебной дистанции кролем на груди или 

кролем на спине (по выбору обучающегося); 

 выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности; 

 выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях. 



 

2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  
 

 2.2.1. Значение формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования УУД конкретизирует требования ФГОС НОО 

к результатам освоения основной образовательной программы начального об-

щего образования. Универсальные учебные действия трактуются во ФГОС 

НОО как обобщенные учебные действия, позволяющие решать широкий круг 

задач в различных предметных областях и являющиеся результатами освоения, 

обучающимися основной образовательной программы начального общего об-

разования. 

 В соответствии с ФГОС НОО и ФОП НОО программа формирования 

универсальных (обобщенных) учебных действий (далее – УУД) МБОУ                       

СОШ № 2 включает: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с

 содержанием учебных предметов; 

- характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных учебных действий. 

1. Цели программы формирования УУД 

Цель развития обучающихся на уровне начального общего образования 

реализуется через установление связи и взаимодействия между освоением 

предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области 

метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

            предметные знания, умения и способы деятельности являются содер-

жательной основой становления УУД; 

            развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как 

активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе 

применения различных интеллектуальных процессов, прежде всего теорети-

ческого мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях ди-

станционного обучения (в условиях неконтактного информационного взаимо-

действия с субъектами образовательного процесса); 

           под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятель-

ности: универсальность как качественная характеристика любого учебного 

действия и составляющих его операций, что позволяет обучающемуся ис-

пользовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в 

том числе представленного в виде экранных (виртуальных) моделей изучае-

мых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве 

изучения учебных предметов; 

           построение учебного процесса с учетом реализации цели формирования 

УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего 

риски, которые нарушают успешность развития обучающегося, и формирует 

способности к вариативному восприятию предметного содержания в усло-

виях реального и виртуального представления экранных (виртуальных) 

моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов.  



 

2.2.2. Характеристика познавательных, коммуникативных и регулятив-

ных универсальных учебных действий: 

Познавательные универсальные учебные действия отражают сово-

купность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности обу-

чающихся и включают: 

-методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) 

в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, 

элементарные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 - базовые логические и базовые исследовательские операции (сравнение, 

анализ, обобщение, классификация, сериация, выдвижение предположений, 

проведение опыта, мини –исследования и другое); 

- работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том 

числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и ви-

деоформатах (возможно на экране). 

Познавательные универсальные учебные действия становятся предпо-

сылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и 

саморазвитию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия явля-

ются основанием для формирования готовности обучающихся к информацион-

ному взаимодействию с окружающим миром: средой обитания, членами мно-

гонационального поликультурного общества разного возраста, представителя-

ми разных социальных групп, в том числе представленного (на экране) в виде 

виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. 

Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно фор-

мировать, используя цифровую образовательную среду класса, школы. 

Коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных 

операций, обеспечивающих:  
смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитиче-

скую текстовую деятельность с ними; 

успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с 

субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебно-

го диалога), в том числе 

условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия; 

успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное со-

здание текстов разного типа — описания, рассуждения, повествования), созда-

ние и видоизменение экранных (виртуальных) объектов учебного, художе-

ственного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, ди-

намическое представление);  

результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности 

(высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, 

умение договариваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного 

взаимодействия. 



Регулятивные универсальные учебные действия отражают совокупность 

учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъ-

екта учебной деятельности (в начальной школе их формирование осуществля-

ется на пропедевтическом уровне). 

Выделяются шесть групп операций: 

            принимать и удерживать учебную задачу; 

планировать её решение; 

контролировать полученный результат деятельности; 

контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному 

способу; 

предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной 

учебной задачи; 

корректировать при необходимости процесс деятельности. 

Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются 

операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в 

процессе коллективной и  (или) совместной деятельности, к мирному самостоя-

тельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях 

использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

 Педагогические  работники  МБОУ СОШ № 2  используют  в своей дея-

тельности федеральные рабочие программы учебных предметов, в

 которых требования и планируемые результаты совместной деятельности 

выделены в специальный раздел, что позволяет учителю осознать, что способ-

ность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, 

участие которых обеспечивает ее успешность: 

 - знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (догова-

риваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в усло-

виях использования технологий неконтактного информационного взаимодей-

ствия; 

 - волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оце-

нивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 

2.2.3.  Интеграция предметных и метапредметных требований как меха-

низм конструирования современного процесса образования. 

Механизмом конструирования образовательного процесса являются сле-

дующие методические позиции: 

 Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предме-

та с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные 

линии, которые в особой мере способствуют формированию разных метапред-

метных результатов. 

 На   уроке   по   каждому   предмету   предусматривается   включение   

заданий выполнение которых требует применения определённого познаватель-

ного, коммуникативного или регулятивного универсального действия. 

Соответствующий вклад в формирование УУД можно выделить в содер-

жании каждого учебного предмета. 



 На первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных 

курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со-

держании. 

 На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работ-

ник предлагает задания, требующие применения учебного действия или опера-

ций на разном предметном содержании. 

 Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. 

е. использования его независимо от предметного содержания. У обучающегося 

начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может 

охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. 

 Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (неза-

висимость от конкретного содержания) как свойство учебного действия сфор-

мировалась. 

 Педагогический работник использует виды деятельности, которые в осо-

бой мере провоцируют применение универсальных действий: 

 поисковая, в том числе с использованием электронных образовательных ре-

сурсов информационно- телекоммуникационной сети «Интернет»; 

 исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием 

экранных моделей изучаемых объектов или процессов, что позволяет отказать-

ся от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным мето-

дом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. 

 таких условиях изучения учебных предметов универсальные действия, тре-

бующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, пла-

нирования и контроля своей деятельности, не являются востребованными, так 

как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

 Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность обу-

чающегося к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противо-

речий в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может 

осуществляться с использованием информационных банков, содержащих раз-

личные экранные (виртуальные) объекты (учебного или игрового, бытового 

назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного 

информационного взаимодействия. 

 Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих 

операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий — создание 

алгоритма решения учебной задачи, выбор соответствующего способа дей-

ствия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все 

вместе выстраивают пошаговые операции, постепенно дети учатся выполнять 

их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность эта-

пов формирования алгоритма: построение последовательности шагов на кон-

кретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; посте-

пенный переход на новый уровень — построение способа действий на любом 

предметном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменя-

ется и процесс контроля: 

 от совместных действий с учителем обучающиеся перехо-

дят к самостоятельным аналитическим оценкам; 



 выполняющий задание осваивает два вида контроля – резуль-

тата и процесса деятельности; 

 развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а 

также предвидеть возможные трудности и ошибки. При этом возможно реали-

зовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с со-

ответствующей методической поддержкой исправления самим обучающимся 

своих ошибок.  

 Сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих 

операций: 

 нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); 

 определение их сходства, тождества, похожести;  

 определение индивидуальности, специфических черт объекта. 

 Для повышения мотивации обучения обучающемуся предлагается новый 

вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объ-

ектов, явлений) - выбирать (из информационного банка) экранные (виртуаль-

ные) модели изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их та-

ким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

 Классификация как универсальное учебное действие включает: 

 -анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; 

 -сравнение выделенных свойств с целью их диффе-

ренциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свой-

ства; 

 -выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся 

объектов; 

 -разбиение объектов на группы (типы) по общему главному (существенно-

му) признаку.    

 Обучающемуся предлагается (в условиях экранного представления моде-

лей объектов) большее их количество в отличие от реальных условий, для ана-

лиза свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для 

сравнения выделенных свойств экранных (виртуальных) моделей изучаемых 

объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятель-

ности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем ито-

гов работы. 

 Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие 

операции: 

 сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих 

признаков; 

    анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инва-

риантных) существенных признаков (свойств); 

 игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств каждого предме-

та; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного при-

знака всех анализируемых предметов.  

 Обучающемуся предлагается(в условиях экранного представления моделей 

объектов, явлений) большее их количество в отличие от реальных условиий, 

для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения их общих призна-



ков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном 

формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

 Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими приме-

нения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, 

формирует у обучающихся чёткое представление об их универсальных свой-

ствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального 

действия. 

 2.2.4. Значение и место универсальных учебных действий  в рабочих 

программах 

 Сформированность УУД у обучающихся   определяется   на этапе завер-

шения ими освоения программы начального общего образования. Полученные 

результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с законо-

мерностями контрольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) 

оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу педагогического 

работника МБОУ СОШ № 2  входит проанализировать вместе с обу-

чающимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности. 

 В каждом классе каждого учебного предмета представлен  вариант содер-

жания всех групп УУД по каждому году обучения на уровне начального обще-

го образования. 

 В федеральных рабочих программах учебных предметов содержание УУД 

представлено также в разделе «Планируемые результаты обучения»: 

- познавательные УУД включают перечень базовых логических действий; 

базовых исследовательских действий; работу с информацией; 

- коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного 

диалога, действия, связанные со смысловым чтением и текстовой деятельно-

стью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, 

рассуждение, повествование); 

- регулятивные УУД включают перечень действий саморегуляции, само-

контроля и самооценки. 

 Отдельный раздел «Совместная деятельность» интегрирует коммуника-

тивные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной дея-

тельности. 

 Рабочие программы учебных предметов учебного плана представлены в

 содержательном разделе основной образовательной программы начального 

общего образования МБОУ СОШ № 2, а также в соответствии с приказом Фе-

деральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. № 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации» (с изменениями и допол-

нениями). Раздел «Образование». 

 Система оценки уровня сформированности УУД обучающихся описана в 

целевом разделе ООП НОО МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощер-

биновская и представляет собой оценку достижения метапредметных результа-

тов ООП НОО. Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счет всех учебных предметов и курсов внеурочной деятельности.  



Формами контроля являются:  

- педагогическое наблюдение;  

- мониторинг УУД. 

 Объектом оценки метапредметных результатов является сформирован-

ность у обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий – таких умственных действий обучающихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею.  

 В МБОУ СОШ № 2    проводится   мониторинг   метапредметных универ-

сальных учебных действий, выявляющий их уровень развития на определенном 

этапе обучения, в целях определения дальнейшей педагогической стратегии по 

созданию условий для формирования у каждого обучающегося универсальных 

учебных действий.  

 Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне 

начального общего образования строится вокруг умения учиться.  
 

2.3. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

 

2.3. Пояснительная записка  
Программа является методическим документом, определяющим ком-

плекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой  
в школе, разрабатывается с учётом государственной политики в области об-

разования и воспитания.  
Программа основывается на единстве и преемственности образова-

тельного процесса на всех уровнях общего образования, соотносится с при-

мерными рабочими программами воспитания для организаций дошкольного 

и среднего профессионального образования.  
Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности с целью достижения обучающимися личност-

ных результатов образования, определённых ФГОС; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления школой (в том 

числе советов обучающихся), советов родителей; реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей и 

другими участниками образовательных отношений, социальными институ-

тами воспитания; предусматривает приобщение обучающихся к российским 

традиционным духовным ценностям, включая культурные ценности своей 

этнической группы, правилам и нормам поведения в российском обществе. 
 

В соответствии с ФГОС личностные результаты освоения программ 

общего образования должны отражать готовность обучающихся руковод-

ствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опы-

та деятельности на её основе в процессе реализации основных направлений 

воспитательной деятельности, в том числе в части: 
 



гражданского, патриотического, духовно-нравственного, эстетического, 

физического, трудового, экологического, ценности научного познания.  
Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организа-

ционный.  
Приложение - календарный план воспитательной работы 1-4 классы, 

календарный план воспитательной работы 5-9 классы, календарный план 

воспитательной работы 10-11 классы.  
РАЗДЕЛ I. ЦЕЛЕВОЙ  
Участниками образовательных отношений являются педагогические и 

другие работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их ро-

дители (законные представители), представители иных организаций в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами

 общеобразовательной организации. Родители (законные представи-

тели) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей перед всеми другими лицами. 
 

Нормативные ценностно-целевые основы воспитания обучающихся в 

общеобразовательной организации определяются содержанием российских 

базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закрепле-

ны в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определя-

ют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный ком-

понент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  
Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей яв-

ляется 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 Отечества.  
1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся.  
Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: разви-

тие личности, создание условий для самоопределения и социализации на ос-

нове традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав и сво-

бод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и ответ-

ственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, со-

зидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, 

милосердия, справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуваже-

ния, исторической памяти и преемственности поколений, единства народов 



России), а также принятых в российском обществе правил и норм поведения 

в интересах человека, семьи, общества и государства.  

Задачи воспитания обучающихся МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова 

ст. Старощербиновская:  
усвоение ими знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, тради-

ций, которые выработало российское общество (социально значимых зна-

ний); 
 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, цен-

ностям, традициям (их освоение, принятие);  
приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний и сформированных отношений в 

жизни, практической деятельности;  
достижение личностных результатов освоения общеобразовательных 

программ в соответствии с ФГОС СОО.  
Личностные результаты освоения обучающимися образовательных 

программ включают:  
осознание российской гражданской идентичности; сформированность 

ценностей самостоятельности и инициативы; готовность обучающихся 

к саморазвитию, самостоятельности и  
личностному самоопределению;  

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой  
деятельности;  

сформированность внутренней позиции личности как особого  
ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. Вос-

питательная деятельность в образовательной организации  
планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологиче-

ского, культурно-исторического, системно-деятельностного, личностно-

ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистиче-

ской направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрос-

лых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, 

инклюзивности, возрастосообразности.  
1.2. Направления воспитания.  
Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитатель-

ной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС СОО и отражает готовность обучающих-

ся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт дея-

тельности на их основе, в том числе в части: 
 



Гражданского воспитания, способствующего формированию россий-

ской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Рос-

сийской Федерации, к народу России как источнику власти в  
Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государствен-

ности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры.  
Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; 

историческое просвещение, формирование российского национального исто-

рического сознания, российской культурной идентичности. 
 

Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формиро-

вание традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уваже-

ния к старшим, к памяти предков. 
 

Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетиче-

ской культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, 

приобщения к лучшим образцам отечественного и мирового искусства. 
 

Физического воспитания, ориентированного на формирование культу-

ры здорового образа жизни и эмоционального благополучия – развитие фи-

зических способностей с учётом возможностей и состояния здоровья, навы-

ков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях.  
Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентации на тру-

довую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, дости-

жение выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 
 

Экологического воспитания, способствующего формированию эколо-

гической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окру-

жающей среде на основе российских традиционных духовных ценностей, 

навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды. 
 

Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стрем-

ления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению 

знаний, качественного образования с учётом личностных интересов и обще-

ственных потребностей.  
1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания.  
Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП 

СОО установлены ФГОС СОО.  



На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС СОО.  
Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным со-

держанием воспитания обучающихся на основе российских базовых (граж-

данских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспита-

ния, воспитательного пространства. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального 

общего образования. 

Направления  

воспитания 

Целевые ориентиры 

 

 
Гражданское Знающий и любящий свою малую родину, свой край. 
Патриотическое Имеющий  представление  о  своей  стране,  Родине  –  России,  ее 

 территории, расположении. 

 Сознающий  принадлежность  к  своему  народу,  проявляющий 

 уважение к своему и другим народам. 

 Сознающий свою принадлежность к общности граждан России; 

 Понимающий  свою  сопричастность  прошлому,  настоящему  и 

 будущему  своей  малой  родины,  родного  края,  своего  народа, 

 российского государства. 

 Имеющий  первоначальные представления о  своих гражданских 

 правах и обязанностях, ответственности в обществе. 

 Понимающий значение гражданских символов (государственная 

 символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

 героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

  
Духовно- Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 
нравственное индивидуальность и достоинство каждого человека. 

 Умеющий анализировать свои и чужие поступки с позиции их 

 соответствия нравственным нормам, давать нравственную оценку 

 своим поступкам, отвечать за них. 

 Доброжелательный,  проявляющий  сопереживание,  готовность 

 оказывать   помощь,   выражающий   неприятие   любых   форм 

 

поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям 

 

Понимающий необходимость нравственного совершенствования, 

роли в этом личных усилий человека. 

  

  

  

  

 Владеющий  первоначальными  навыками  общения  с  людьми 



 разных народов, вероисповеданий.   

 Знающий  и  уважающий  традиции  и  ценности  своей  семьи, 

 российские   традиционные   семейные   ценности   (с   учетом 

 

этнической, религиозной принадлежно-

сти).   

 Владеющий  первоначальными  представлениями  о  единстве  и 

 многообразии языкового и культурного пространства России, о 

 языке как основе национального самосознания.  

 Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, 

 родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

 Знающий и соблюдающий основные правила этикета в обществе. 

  
Эстетическое Проявляющий уважение и интерес к художественной культуре, 

 восприимчивость к разным видам искусства, творчеству своего 

 народа, отечественной и мировой художественной культуре. 

 Проявляющий  стремление  к  самовыражению  в  разных  видах 

 художественной деятельности, искусства.   

 Способный  воспринимать  и  чувствовать  прекрасное  в  быту, 

 природе, искусстве, творчестве людей.   

  
Физическое Соблюдающий основные правила здорового и безопасного для 

 себя   и   других   людей   образа   жизни,   в   том   числе   в 

 информационной среде.    

 Ориентированный на физическое развитие, занятия 

 физкультурой и спортом.    

 Бережно  относящийся  к  физическому  здоровью  и  душевному 

 состоянию своему и других людей.   

 Владеющий  основными  навыками  личной  и  общественной 

 гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 

 Сознающий  и  принимающий  свою  половую  принадлежность, 

 Соответствующие ей психофизические и поведенческие 

 особенности с учетом возраста.   

  
Трудовое Сознающий ценность честного труда в жизни человека, семьи, 

 народа, общества и государства.   

 Проявляющий  уважение  к  труду,  людям  труда,  бережное 

 отношение к результатам своего труда и других людей, прошлых 

 поколений.     

 Выражающий   желание   участвовать   в   различных   видах 

 доступного по возрасту труда, трудовой деятельности.  

 Проявляющий интерес к разным профессиям.  

  
Экологическое Понимающий ценность природы, окружающей среды, 

 

зависимость жизни людей от природы.   

Способный правильно оценивать влияние людей, в том числе 

собственного  поведения,  на  состояние  природы,  окружающей 



среды.     

Проявляющий   любовь   к   природе,   бережное   отношение, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам.     

Выражающий  готовность осваивать   

первоначальные  навыки охраны   природы,   окружающей   среды   

и   действовать   в окружающей среде в соответствии с экологиче-

скими нормами. 

     

Познавательное 

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

познании. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных    объектах    как    компонентах    единого    мира, 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и 

неживой  природы,  о  науке,  научном  знании,  научной  картине 

мира.    

Проявляющий уважение и интерес к науке, научному знанию в 

разных областях. 

Обладающий первоначальными навыками  исследовательской 

деятельности. 

 

  
РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  
2.1. Уклад школы.  
Уклад — общественный договор участников образовательных отноше-

ний, опирающийся на базовые национальные ценности, поддерживающий 

традиции региона и школы, задающий культуру поведения  
сообществ, определяющий предметно-пространственную среду, учитываю-

щий социокультурный контекст.  
Организация воспитательной деятельности опирается на школьный 

уклад, сложившийся на основе согласия всех участников образовательных 

отношений относительно содержания, средств, традиций, особенностей вос-

питательной деятельности, выражающий самобытный облик школы, её «ли-

цо» и репутацию в окружающем социуме, образовательном пространстве.  
Уклад задает и удерживает ценности, принципы и традиции воспита-

ния, нравственную культуру взаимоотношений, поведения участников вос-

питательного процесса, взрослых и детских сообществ, в том числе за преде-

лами школы, в сетевой среде, характеристики воспитывающей среды в школе 

в целом и локальных воспитывающих сред, воспитывающих деятельностей и 

практик. 
  



Компактное расположение образовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования является положительным фактором для  
организации взаимодействия и обеспечения преемственности образователь-

ной деятельности.   
По мнению педагогического коллектива, «миссия» общеобразователь-

ной организации на современном этапе заключается в необходимости фор-

мирования единого коллектива педагогов, обучающихся и их родителей, 

жизнедеятельность которого служит средой для развития, как личности, так и 

индивидуальности. 
 

Цель образовательной организации в самосознании педагогического 

коллектива – создание условий для динамичного развития школы, совершен-

ствование образовательного пространства, гарантирующего личностное и со-

циальное развитие обучающихся, содействующего формированию системы 

моральных ценностей и национального самосознания.  
Учитель - это профессионал, который находит способы включения в 

работу каждого ученика, создаёт условия для приобретения детьми жизнен-

ного опыта. Учить не только детей, но и учиться самому.  
 С 01.09.2023 г. в школе создан Центр детских инициатив, расположен-

ный рядом с читальным залом школьной библиотеки, основная задача кото-

рого обеспечение деятельности ученического самоуправления. На террито-

рии школы имеется стадион, открытые спортивные сооружения, в которых 

основные занятия и соревнования проводятся на открытом воздухе: поле для 

занятий футболом. 
 

Школа реализует образовательные программы начального, общего и 

среднего общего образования. Продолжительность учебного года составляет 

34 учебные недели без учёта государственной итоговой аттестации. В школе 

используется четвертная организация учебного года. При изучении учебных 

предметов «Иностранный язык», «Технология» и «Информатика» произво-

дится деление классов на группы.   
Школа предоставляет возможность получения образования детям с 

ограниченными возможностями здоровья. В случае невозможности получе-

ния ребенком образования в режиме классно - урочной системы при  
предъявлении соответствующих документов школа организует индивидуаль-

ное обучение на дому.  
Управление в ОО осуществляется на основе сочетания принципов еди-

ноначалия и коллегиальности:  
1. Директор – руководитель общеобразовательной организации.  
2. Общее собрание трудового коллектива (работников ОО).  
3. Педагогический совет. 



4. Совет школы.   
5.Комиссия по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений.  
6.Социально-психологическая служба.  
7.Методический совет и методические объединения.   
8.Библиотека.  
9.Служба школьной медиации.  
10.Совет родителей, родительский контроль и родительские комитеты 

в классах.  
Важными органами самоуправления школы традиционно являются Пе-

дагогический совет и общее собрание работников образовательной организа-

ции, принимающие решения о функционировании учреждения. Оперативные 

задачи деятельности школы решают Методический совет, Совет профилак-

тики. 
 

Совет родителей, родительский контроль общеобразовательной орга-

низации школы активно участвуют в деятельности школы по актуальным во-

просам функционирования и развития.  
ШУС старшеклассников – орган ученического самоуправления (суще-

ствует с 2007 года). В состав ШУС входят представители классных учениче-

ских коллективов. Кроме этого, в школе создан отряд РДДМ, «Юнармия», 

организована деятельность волонтерского отряда, школьного спортивного 

клуба. В сентябре 2022 г. в рамках внеурочной деятельности организована 

работа школьного театра. 
    

Гимн Школы представляет собой музыкально-литературное произве-

дение, состоящее из двух куплетов, автор стихов учитель изобразительного 

искусства, музыку написал учитель музыки . 
 

В школе организовано питание обучающихся. Школьно-базовая сто-

ловая МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская - это сто-

ловая, которая обеспечивает готовой пищей  школу, где располагается пи-

щеблок. 
 

Безопасность обучающихся осуществляется сотрудниками охранного 

агентства «ООО ЧОП  Пластуны  Ейске».  
Данные социального паспорта позволяют увидеть особенности контин-

гента обучающихся:  
всего учащихся -538, из них обучается на дому-2; количество детей-инвалидов -

7; количество учащихся с ОВЗ -15; количество учащихся, состоящих на учете в 

КДН-1; количество учащихся, состоящих на учете в ОПДН- 1; количество уча-

щихся, состоящих на внутришкольном профилактическом учете -1; количество 



детей, проживающих под опекой -4; количество семей, состоящих на учете в 

ОПДН – 0. Контингент обучающихся стабилен. 
 

В развитии и совершенствовании условий воспитания, воспитательной 

деятельности значительная роль принадлежит социальному партнёрству. 

Школа успешно сотрудничает с ЦНТ ст. Старощербиновская, музей, киноте-

атр, казачье общество, детский центр «Дельфин» С партнерами ведется об-

мен методическими материалами, проводятся консультации, совместные ме-

роприятия. 
 

К числу наиболее значимых школьных традиционных дел, событий, 

мероприятий, составляющих основу воспитательной системы можно отнести 

следующие:  
- Праздник Первого звонка;  
- Мероприятия, посвященные Дню солидарности в борьбе с террориз-

мом;  
- Мероприятия, посвященные празднованию годовщины образования 

Краснодарского края и годовщины с начала освоения казаками кубанских 

земель;  
- Праздничные мероприятия, посвященные Международному Дню учи-

теля;  
- Мероприятия, посвященные Дню народного единства;  

- День матери;  

- Школьная спартакиада «Спортивные надежды Кубани;» 

- Праздничные мероприятия, посвященные Новому Году и Рождеству;  

- День Неизвестного Солдата; -Школьный фестиваль «Кубань многонацио-

нальная»; 

- Мероприятия оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

- Школьный этап конкурса инсценированной песни «Песня в солдатской шине-

ли»; 

- День Героев Отечества. День защитника Отечества;  

- День воссоединения Крыма и России;  

- Всемирный день здоровья; - День космонавтики; 

- День Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 

1945 годов; 

- Праздник Последний звонок; 

- «Кубок  Губернатора»  Школьные  соревнования.  Баскетбол.  Минифутбол; 

- Международный день защиты детей; 

- День России 

-День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны (1941 год); 

-День Государственного флага РФ. 
 



Наряду с этим, большое место в воспитательной работе школы отведе-

но участию в различных проектах и программах, таких как: «Билет в буду-

щее» (ранняя профориентация), Всероссийский народный проект «Киноуро-

ки в школах России», Всероссийский проект «Культура для школьников». 

Будет продолжена работа по реализации Всероссийского проекта «Разговоры 

о важном», развитию и совершенствованию школьного театра, волонтерского 

отряда, вовлечению в ряды юнармейского отряда и «Орлят России», РДДМ. 

С сентября 2023 г. школа  приступила к реализации занятий по профориента-

ции «Россия – мои горизонты». 
 

В течение года в школе будут реализованы программы внеурочной де-

ятельности и дополнительного образования, направленные на развитие инди-

видуальных способностей обучающихся, являющиеся неотъемлемой частью 

образовательного процесса.  
2.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в  
рамках направлений воспитательной работы МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Ар-

чакова ст. Старощербиновская,  описанный  
в п.1.2 Направления воспитания. Каждое из них представлено в соответ-

ствующем модуле.  
Модуль «Урочная деятельность».  
Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельно-

сти, аудиторных занятий в рамках максимально допустимой учебной нагруз-

ки) предусматривает:  
− максимальное использование воспитательных возможностей содер-

жания учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, рос-

сийского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего тематического содержания, текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждений; 

− включение учителями в рабочие программы по всем учебным 

предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их 

учёт в формулировках воспитательных задач уроков, занятий, освоения 

учебной тематики, их реализация в обучении; 
 

− включение учителями в рабочие программы учебных предметов, 

курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспита-

тельной работы; 
 

− выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитатель-

ное воздействие на личность, в соответствии с воспитательным идеалом, це-



лью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализация приоритета воспитания в учебной деятельности; 
 

− привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изу-

чаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсужде-

ний, высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения 

к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 
 

− применение интерактивных форм учебной работы — интеллекту-

альных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дис-

куссий, дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления; 
 

− побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила 

общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу  
общеобразовательной организации; установление и поддержку доброжела-

тельной атмосферы; 
 

− организацию шефства мотивированных и эрудированных обуча-

ющихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми обра-

зовательными потребностями, дающего обучающимся социально значимый 

опыт сотрудничества и взаимной помощи; 
 

− инициирование и поддержку исследовательской деятельности 

обучающихся в форме индивидуальных и групповых проектов.  
Модуль «Внеурочная деятельность».  
Реализация  воспитательного  потенциала  внеурочной  деятельности  в  

целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществля-

ется в рамках выбранных обучающимися курсов, занятий: 

− курсы,  занятия  исторического  просвещения,  патриотической,  
гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, исто-

рико-культурной направленности; 
 

− курсы, занятия духовно-нравственной направленности по рели-

гиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной культу-

ры народов России, духовно-историческому краеведению; 
 

− курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности; 
 

− курсы, занятия экологической, природоохранной направленно-

сти; 
 

− курсы, занятия в области искусств, художественного творчества 

разных видов и жанров;  
− курсы, занятия туристско-краеведческой направленности;  
− курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности.  



Модуль «Классное руководство».  
Реализация   воспитательного   потенциала   классного   руководства,  

деятельность педагогических работников, осуществляющих классное руко-

водство как особого вида педагогическую деятельность, направленная в 

первую очередь на решение задач воспитания и социализации обучающихся, 
 

предусматривает организацию работы с коллективом класса; индивидуаль-

ную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, препо-

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

представителями: 
 

− планирование и проведение классных часов; 
 

− инициирование и поддержку участия класса в общешкольных 

мероприятиях, делах, оказание необходимой помощи обучающимся в их под-

готовке, проведении и анализе; 
 

− организация интересных и полезных для личностного развития 

обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с 

разными потребностями, способностями, давать возможности для самореали-

зации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 
 

− сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командо-

образование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера; 

− выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, 

участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной органи-

зации; 
 

− изучение особенностей личностного развития обучающихся пу-

тём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогиче-

ских ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а 

также (при необходимости) со школьными психологами; 
 

− доверительное общение и поддержку обучающихся в решении 

проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагога-

ми, успеваемость и т. д.), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса; 
 

− индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению 

личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, 

спортивные, личностные достижения; 
 

− регулярные консультации с учителями-предметниками, направ-

ленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и 



обучения, предупреждение и/или разрешение конфликтов между учителями 

и обучающимися; 
 

− проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, 

привлечение учителей-предметников к участию в классных делах, дающих 

им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и 

наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собра-

ниях класса; 
 

− организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их поло-

жении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам се-

мьи в отношениях с учителями, администрацией; 
 

− создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеоб-

разовательной организации; 
 

− привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприя-

тий в классе и общеобразовательной организации; 
 

− проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 
Модуль «Основные школьные дела».  
Реализация воспитательного потенциала основных школьных 

дел предусматривает:  
− общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т. п.) мероприятия, связанные с (общероссий-

скими, региональными) праздниками, памятными датами, в которых участ-

вуют все классы; 
 

− участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым собы-

тиям в России, мире;  
− торжественные    мероприятия,    связанные    с    завершением  

образования, переходом на следующий уровень образования, символизиру-

ющие приобретение новых социальных статусов в общеобразовательной ор-

ганизации, обществе; 
 

− церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обу-

чающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организа-

ции, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие 

общеобразовательной организации, своей местности; 
 

− социальные проекты в общеобразовательной организации, сов-

местно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том 



числе с участием социальных партнёров, комплексы дел благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и др. направленности; 
 

− проводимые для жителей микрорайона, своей местности и орга-

низуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, пред-

ставления в связи с памятными датами, значимыми событиями для жителей 

микрорайона; 
 

− разновозрастные сборы, многодневные выездные события, вклю-

чающие в себя комплекс коллективных творческих дел гражданской,  
патриотической, историко-краеведческой, экологической, трудовой, спор-

тивно-оздоровительной и др. направленности; 
 

− вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные 

дела в разных ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корре-

спондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных 

за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей  
и т. д.), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, 

анализа общешкольных дел; 

− наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями 

с обучающимися разных возрастов, с педагогами и другими взрослыми. 

Модуль «Внешкольные мероприятия».  
Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  
− внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно  

с социальными партнёрами общеобразовательной организации;  
− внешкольные тематические мероприятия воспитательной  

направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразова-

тельной организации учебным предметам, курсам, модулям; 
 

− экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и др.), организуемые в классах классными руко-

водителями, в том числе совместно с родителями (законными представите-

лями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, про-

ведению, оценке мероприятия; 
 

− литературные, исторические, экологические и другие походы, 

экскурсии, экспедиции, слеты и т. п., организуемые педагогами, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся (для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий, проживавших в 

этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.); 
 



− выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта.  
Модуль «Организация предметно-пространственной среды».  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает: 
 

− оформление внешнего вида, фасада, холла при входе, здания об-

щеобразовательной организации государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб); 
 

− изображения символики Российского государства в разные пери-

оды его тысячелетней истории, исторической символики регионов на 

стендах с исторической информацией гражданско-патриотической направ-

ленности;  
− карты России, регионов, муниципальных образований (современные 

и исторические, точные и стилизованные, географические, природные, куль-

турологические, художественно оформленные, в том числе материалами, 

подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, 

народных, религиозных мест почитания; 
 

− художественные изображения (символические, живописные, фо-

тографические, интерактивные аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры 

народов России; 
 

− портреты выдающихся государственных деятелей России в про-

шлом, деятелей культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и 

защитников Отечества; 
 

− звуковое пространство в общеобразовательной организации — 

работа школьного радио, аудиосообщения в общеобразовательной организа-

ции (школьные звонки-мелодии, информационные сообщения, музыка) пози-

тивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности, исполнение гимна Российской Федерации; 
 

− «места гражданского почитания» в помещениях общеобразова-

тельной организации или на прилегающей территории для общественно-

гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России;  
мемориалы воинской славы, памятники, памятные доски в общеобразова-

тельной организации; 
 



− «места новостей» — оформленные места, стенды в помещениях 

(холл первого этажа, рекреации), содержащие в доступной, привлекательной 

форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, поздравления педагогов и обучающихся  
и т. п.; 

 
− размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга, фотоотчётов об интересных событиях в общеобразовательной ор-

ганизации; 
 

− благоустройство, озеленение территории при общеобразователь-

ной организации, спортивных и игровых площадок, доступных и безопасных 

оздоровительно-рекреационных зон, свободное, игровое пространство обще-

образовательной организации, зоны активного и тихого отдыха; 
 

− создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей 

свободного книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги мо-

гут выставлять для общего использования свои книги, брать для чтения дру-

гие; 
 

− благоустройство закреплённых за классом аудиторий классными 

руководителями вместе с обучающимися; 
 

− событийный дизайн — оформление пространства проведения со-

бытий праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров; 
 

− совместные с обучающимися разработку, создание и популяриза-

цию символики общеобразовательной организации (эмблема, флаг, логотип, 

элементы костюма обучающихся и т. п.), используемой как повседневно, так 

и в торжественные моменты; 
 

− акцентирование внимания обучающихся на важных для воспита-

ния ценностях, правилах, традициях, укладе общеобразовательной организа-

ции, актуальных вопросах безопасности, профилактики (стенды, плакаты, 

инсталляции и др.).  
Предметно-пространственная среда строится как максимально доступ-

ная для обучающихся с особыми образовательными потребностями и ОВЗ.  
Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представите-

лями)».  
Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  
− создание и деятельность в общеобразовательной организации, в  

классах представительных органов родительского сообщества (родительско-

го комитета общеобразовательной организации, классов), участвующих в об-

суждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность пред-



ставителей родительского сообщества в совете общеобразовательной органи-

зации; 
 

− тематические родительские собрания в классах, общешкольные 

родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучаю-

щихся и педагогов в общеобразовательной организации, условий обучения и 

воспитания; 

− родительские дни, в которые родители (законные представители) 

могут посещать уроки и внеурочные занятия; 
 

− работу семейных клубов, предоставляющих родителям, педаго-

гам и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, родитель-

ских гостиных с обсуждением актуальных вопросов воспитания, круглые 

столы с приглашением специалистов; 
 

− проведение тематических собраний (в том числе по инициативе 

родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспи-

тания, консультации психологов, врачей, социальных работников, служите-

лей традиционных российских религий, обмениваться опытом; 
 

− родительские форумы при интернет-сайте общеобразовательной 

организации, интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется совместная де-

ятельность; 
 

− участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в 

случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-

педагогическом консилиуме в общеобразовательной организации в соответ-

ствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 
 

− привлечение родителей (законных представителей) к подготовке  
и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 
− при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их закон-

ными представителями.  
Модуль «Самоуправление».  
Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления 

в общеобразовательной организации предусматривает: 
 

− организацию и деятельность органов ученического самоуправле-

ния (совет обучающихся или др.), избранных в общеобразовательной органи-

зации; 
 

− представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления общеобразовательной организацией; 
 

− защиту органами ученического самоуправления законных инте-

ресов и прав обучающихся; 
 



− участие представителей органов ученического самоуправления в 

разработке, обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, ка-

лендарного плана воспитательной работы; 

− участие  представителей  органов  ученического  самоуправления  
обучающихся в анализе воспитательной деятельности в общеобразователь-

ной организации.  
Модуль «Профилактика и безопасность».  
Устойчивое увеличение числа детей, оказавшихся в трудной жизнен-

ной ситуации, подростков, лишенных заботы и внимания со стороны  
взрослых, а особенно родителей, неуклонный рост числа несовершеннолет-

них, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий, по-

жаров, детей, вовлеченных в киберпреступления или пострадавших от них, 

рост числа курящих учащихся, употребляющих ПАВ – всё вышеперечислен-

ное требует от школы направленной систематической работы в области про-

филактики и безопасности.  
Профилактика    правонарушений    и    преступлений,    организация  

безопасности обучающихся становятся наиболее актуальными направления-

ми деятельности МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская.  
Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельно-

сти в целях формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в 

общеобразовательной организации предусматривает: 
 

− деятельность педагогического коллектива по созданию в общеоб-

разовательной организации эффективной профилактической среды обеспече-

ния 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 (агрес-

сивное поведение, зависимости и др.); 
 

− проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающим-

ся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сто-

ронних специалистов (психологов, конфликтологов,  
коррекционных педагогов, работников социальных служб, правоохранитель-

ных органов, опеки и т. д.); 
 

− разработку и реализацию профилактических программ, направ-

ленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением, 

организацию межведомственного взаимодействия; 
 



− вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проек-

ты, программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков, реализуемые в общеобразовательной организации и в социокультур-

ном окружении с обучающимися, педагогами, родителями (антинаркотиче-

ские, антиалкогольные, против курения; безопасность в цифровой среде; 

профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, де-

структивные молодёжные, религиозные объединения, культы, субкультуры; 

безопасность дорожного движения; безопасность на воде, безопасность на 

транспорте; противопожарная безопасность;  
гражданская оборона; антитеррористическая, антиэкстремистская безопас-

ность и т. д.); 
 

− организацию превентивной работы с обучающимися по сценари-

ям социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к негативному воздействию, групповому давле-

нию; 
 

− профилактику правонарушений, девиаций посредством организа-

ции деятельности, альтернативной девиантному поведению — познания (пу-

тешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, творчества, 

деятельности (в том числе профессиональной, религиозно-духовной, благо-

творительной, искусства и др.); 
 

− предупреждение,профилактикуицеленаправленную  
деятельность в случаях появления, расширения, влияния в общеобразова-

тельной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших обуче-

ние, криминальной направленности, агрессивного поведения и др.); 
 

− профилактику расширения групп, семей обучающихся,  
требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровож-

дения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптирован-

ные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и т. д.).  
В МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская этот вид 

деятельности носит комплексный характер, включает в себя ряд взаимосвя-

занных и дополняющих друг друга видов деятельности и проводится по сле-

дующим направлениям:  
Профилактика дорожно-транспортного травматизма и безопас-

ность на объектах железнодорожного транспорта  
Организационная работа:  
планирование работы по профилактике дорожно-транспортного трав-

матизма и безопасности на объектах железнодорожного транспорта.  
Профилактическая работа с детьми:  



проведение классных часов, уроков безопасности совместно с работни-

ками ГИБДД и РЖД; участие в творческих конкурсах, акциях и мероприяти-

ях разного уровня; активизация деятельности школьного отряда «ЮИД».  
Профилактическая работа с родителями:  
родительские собрания, организация и работа «Родительского патру-

ля».  
Противопожарная безопасность  
Организационная работа:  
планирование работы по противопожарной безопасности.  
Профилактическая работа с детьми:  
проведение классных часов, уроков безопасности совместно с ОПНД и 

Службой МЧС;  
участие в творческих конкурсах, акциях и мероприятиях разного уров-

ня;  
активизация деятельности школьного отряда «ДЮП».  
Профилактическая работа с родителями:  
родительские собрания и лектории, разработка и вручение памяток.  
Информационная безопасность обучающихся  

Организационная работа:  
планирование работы по информационной безопасности обучающихся.  
Профилактическая работа с детьми:  
проведение классных часов, мероприятий, интернет-уроков, участие в 

акциях.  
Профилактическая работа с родителями.  
Профилактика правонарушений и безнадзорности обучающихся 

Организационная работа:  
- планирование и коррекция работы по профилактике правонарушений  

в рамках межведомственного взаимодействия;  
- организация работы Совета профилактики.  
Диагностическая работа:  
- сбор данных о сложившейся проблемной ситуации, анализируются и 

систематизируются информация, чтобы выявить причины, которые могут 

способствовать совершению правонарушений несовершеннолетними.  
Профилактическая работа с детьми:  
- реализация системы воспитательной работы школы;  
- организация правового всеобуча.  
Индивидуальная профилактическая работа:  
- беседы социального педагога, педагога-психолога, классного руко-

водителя, школьного участкового, администрации школы с подростком; 



- вовлечение в творческую жизнь класса, школы, в кружки, сек-

ции. Профилактическая работа с родителями:  
- выявление социально-неблагополучных, малообеспеченных, мно-

годетных семей и постановка их на внутришкольный контроль;  
- проведение родительского всеобуча.  
Профилактика табакокурения, употребления алкоголя, незаконно-

го потребления наркотических средств и психотропных веществ, нарко-

мании («Антинарко»)  
Организационная работа:  
- планирование работы по профилактике табакокурения, употребления 

алкоголя, незаконного потребления наркотических средств и психотропных 

веществ, наркомани.  
Диагностическая работа:  
- организация и проведение «Социально-психологического тестиро-

вания в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических 

средств и психотропных веществ среди обучающихся».  
Профилактическая работа с детьми:  
- беседы, классные часы, внеклассные мероприятия, спортивные со-

ревнования, акции по формированию здорового образа жизни.  
Профилактическая работа с родителями:  
- родительские собрания, лекции, индивидуальные консультации; 

привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях.  
Профилактика экстремизма и терроризма.  

Гармонизация межнациональных отношений среди обучающих-

ся  

Организационная работа:  
- планирование работы по профилактике экстремизма и терроризма, 

гармонизации межнациональных отношений среди обучающихся.  
Профилактическая работа с детьми:  
- предупреждение вовлечения учащихся в экстремистски настроенные  

организации и группировки, распространение литературы, пропагандирую-

щей антинациональную, антирелигиозную рознь, идеи фашизма среди обу-

чающихся;  
- проведение мероприятий на формирование у подростков толерант-

ного сознания, веротерпимости и обучения диалогу культур.  
Профилактическая работа с родителями:  
- родительские собрания, родительский всеобуч;  
- привлечение родителей к участию в совместных мероприятиях. 

 

 



Профилактика суицидального поведения подростков. 

Формирование жизнестойкости обучающихся 

Организационная работа:  
планирование работы по формированию жизнестойкости.  

Диагностическая работа: 

проведение диагностик и психологических методик. Профилактическая работа 

с детьми: 

психологические, правовые классные часы, дискуссионные площадки; 

участие  в  творческих  конкурсах,  акциях  и  мероприятиях  разного уровня. 

Профилактическая работа с родителями: 

родительские лектории, тематические встречи, индивидуальные консультации.  
Модуль «Социальное партнёрство».  
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства об-

щеобразовательной организации предусматривает:  
− участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соот-

ветствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприя-

тий в рамках рабочей программы воспитания и календарного плана воспита-

тельной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и т. п.);  
− участие представителей организаций-партнёров в проведении от-

дельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответ-

ствующей тематической направленности;  
−    проведение  на  базе  организаций-партнёров  отдельных  уроков, 

занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 

−    открытые  дискуссионные  площадки  (детские,  педагогические, роди-

тельские, совместные), куда приглашаются представители организаций-

партнёров,  на  которых  обсуждаются  актуальные  проблемы,  касающиеся 

жизни  общеобразовательной  организации,  муниципального  образования, 
 

региона, страны; − социальные проекты, совместно разрабатываемые и реа-

лизуемые 
 

обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и т.д. направленности,  
ориентированные на воспитание обучающихся, преобразование окружающе-

го социума, позитивное воздействие на социальное окружение. 

 Модуль «Профориентация».  
Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

общеобразовательной организации предусматривает: 
 



− профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение кейсов, расширяющие знания о профессиях, способах выбора про-

фессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 
 

− циклы профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего професси-

онального будущего (посещение мероприятий ); 
 

− экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы  
(внешкольные мероприятия); 

 
− посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального, высшего образования; 
 

− организацию на базе детского лагеря при общеобразовательной 

организации профориентационных смен с участием экспертов в области 

профориентации, где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, по-

лучить представление об их специфике, попробовать свои силы в той или 

иной профессии, развить соответствующие навыки (организация летней 

практики в рамках акции «Зеленая школа»; организация временного трудо-

устройства несовершеннолетних); 
 

− совместное  с  педагогами  изучение  обучающимися  интернет-  
ресурсов, посвящённых выбору профессий, прохождение  
профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по  
интересующим профессиям и направлениям профессионального образова-

ния; 
 

− участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

(«Билет в будущее», ПроеКТОрия»); 
 

− индивидуальное консультирование психологом обучающихся и 

их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, способ-

ностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут 

иметь значение в выборе ими будущей профессии; 
 

− освоение обучающимися основ профессии в рамках различных 

курсов по выбору, включённых в обязательную часть образовательной про-

граммы, в рамках компонента об участниках образовательных отношений, 

внеурочной деятельности или в рамках дополнительного образования.  
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 инте-

ресов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объ-



единения. Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 № 82-ФЗ (ред. от 

20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском 

общественном объединении осуществляется через: 
 

− утверждение   и   последовательную   реализацию   в   детском  
общественном объединении демократических процедур (выборы руководя-

щих органов объединения, подотчетность выборных органов общему сбору 

объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 
 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность 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 (ра-

бота в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, благоустройство 

клумб) и другие; 
 

− организацию общественно полезных дел, дающих детям возмож-

ность получить важный для их личностного развития опыт осуществления 

дел, направленных на помощь другим людям, своей школе, обществу в це-

лом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 
 

− договор, заключаемый между ребенком и детским общественным 

объединением, традиционной формой которого является Торжественное 

обещание (клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет 

собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между ребенком и 

коллективом детского общественного объединения, его руководителем, 

школьниками, не являющимися членами данного объединения; 
 

− клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пе-

ния, празднования знаменательных для членов объединения событий; 
 

− рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие 

идею популяризации деятельности детского общественного объединения, 

привлечения в него новых участников (проводятся в форме игр, квестов, те-

атрализаций и т.п.); 



 
− поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ри-

туалов, 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, организа-

ции деятельности пресс-центра детского объединения, проведения традици-

онных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским объ-

единением дел); 
 

− участие членов детского общественного объединения в волонтер-

ских акциях, деятельности на благо конкретных людей и социального окру-

жения в целом. Это, может быть, как участием школьников  
в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, так 

и постоянной деятельностью школьников.  
Деятельность школьного отделения РДДМ направлена на воспита-

ние подрастающего поколения, развитие детей на основе их интересов и по-

требностей, а также организацию досуга и занятости школьников. Участни-

ком школьного отделения РДДМ может стать любой школьник старше 8 лет. 

Дети и родители самостоятельно принимают решение об участии в проектах 

РДДМ.  
РДДМ развивает социальную направленность личности обучающегося, 

привлекает школьников к различным видам активности, формирует благо-

приятный микроклимат для детей в школе, семье, ближайшем социальном 

окружении.  
Воспитание в РДДМ осуществляется через направле-

ния: Образование и знание 

Наука и технологии  
Труд, профессия и свое дело  
Культура и искусство  
Волонтерство и добровольчество  
Патриотизм и историческая память  
Спорт  
Здоровый образ жизни  
Медиа и коммуникации  
Дипломатия и международные отноше-

ния Экология и охрана природы Туризм и 

путешествия.  
 

 



Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы».  
Экскурсии, экспедиции, походы помогают школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культур-

ной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться  
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в раз-

личных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у подростков самостоя-

тельности и ответственности, формирования у них навыков самообслужива-

ющего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. 

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 
 

− регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного 

дня, организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

школьников: в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на 

природу (проводятся как интерактивные занятия с распределением среди 

школьников ролей и соответствующих им заданий, например, «фотографов», 

«разведчиков», «гидов», «корреспондентов», «оформителей»); 
 

− литературные, исторические, биологические экспедиции, органи-

зуемые учителями и родителями школьников в другие города или села для 

углубленного изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и 

писателей, произошедших здесь исторических событий, имеющихся здесь 

природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны; 
 

− многодневные походы, организуемые совместно с учреждениями 

дополнительного образования и осуществляемые с обязательным привлече-

нием школьников к коллективному планированию (разработка маршрута, 

расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), коллективной орга-

низации (подготовка необходимого снаряжения и питания), коллективному 

проведению (распределение среди школьников основных видов работ и соот-

ветствующих им ответственных должностей), коллективному анализу ту-

ристского путешествия (каждого дня - у вечернего походного костра и всего 

похода - по возвращению домой) (организация некатегорийных походов).  
Модуль «Школьные медиа».  
Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педаго-

гами средств распространения текстовой, аудио и видео информации)  
– развитие коммуникативной культуры школьников, формирование 

навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации 

учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  



− разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников 

и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через 

школьную газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных 

моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

− школьная газета для старшеклассников, на страницах которой ими 

размещаются материалы о вузах, колледжах и востребованных рабочих ва-

кансиях, которые могут быть интересны школьникам; организуются конкур-

сы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых 

учебных, социальных, нравственных проблем;  
− школьный медиацентр – созданная из заинтересованных доброволь-

цев группа информационно-технической поддержки школьных 
 

мероприятий, осуществляющая видеосъемку и мультимедийное сопровожде-

ние школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 

вечеров, дискотек;  
− школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьни-

ков и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую 

группу в социальных сетях с целью освещения 
 

деятельности образовательной организации в информационном простран-

стве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой пло-

щадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто об-

суждаться значимые для школы вопросы; 
 

− школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, кли-

пы, осуществляется монтаж познавательных, документальных, анимацион-

ных, художественных фильмов, с акцентом на этическое, эстетическое, пат-

риотическое просвещение аудитории;  
− участие школьников в конкурсах школьных медиа. 

 

РАЗДЕЛ III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  
3.1. Кадровое обеспечение.  
Педагогический коллектив МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская  составляет 43 сотрудников, в числе которых 21 педагог 

имеет высшую и 9 – первую квалификационную категорию, что составляет 

70% от общего числа педагогических работников.  
Высшее образование имеют 40 учителей, что составляет 93% от общей 

численности педагогического коллектива. Профессиональную переподготов-

ку прошли 5 педагогов.  



Анализ кадрового состава показывает, что молодые учителя (а их 4,7% 

от общего состава) уже имеют достаточный педагогический опыт, однако 

еще нуждаются в методической помощи, в том числе со стороны опытных 

педагогов-наставников. Администрация школы видит свою задачу в том, 

чтобы оказать молодым учителям соответствующую поддержку для раскры-

тия их потенциала.  
Обучение в школе осуществляется в 24 класса-комплектах, деятель-

ность которых координируют 24 классных руководителей.  
Кадровое обеспечение воспитательного процесса:  

Заместители директора  

Советник директора по воспитанию и взаимодействию с детски-

ми общественными объединениями  

Классные руководители  

Педагоги-психологи  

Социальный педагог  

Педагог дополнительного образования. 

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

2  связывается, прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспе-

чения: 

1.Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений 

в ФЗ «Об образовании в РФ» по вопросам воспитания обучающихся».  
2.Письмо Министерства просвещения РФ от 04.08.2020 № ДГ-124/06 

«О внедрении примерной программы воспитания».  
3.Распоряжение Правительства РФ от 12.11.2020 №2945-Р «Об утвер-

ждении плана мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии раз-

вития воспитания в РФ на период до 2025 года».  
4.Приказ Министерства просвещения РФ от11.12.2020 №712 «О внесе-

нии изменений в некоторые ФГОС общего образования по вопросам воспи-

тания обучающихся». 
  

5.Указ   Президента   РФ   от   29.10.2015   №   536   «О   создании  
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской органи-

зации «Российское движение школьников».  
6.Устав МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская.   
10.Положение о Совете профилактики правонарушений.  
11.Положение об установлении требований к одежде обучающихся.   
12.Положение о поощрении обучающихся МБОУ СОШ № 2 им. П.И. 

Арчакова ст. Старощербиновская.  
13.Положение о работе ШВР.   
14.Положение о школьном ученическом самоуправлении.  



    15.Положение о школьном спортивном клубе «Здоровая Россия».  
16.Положение о школьном театре.  
17.Положение об отряде ЮИД.  
18.Положение о правилах постановки обучающихся на внутришколь-

ный учет.    
3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми об-

разовательными потребностями.  
В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих осо-

бые образовательные потребности, создаются особые условия.  
На уровне воспитывающей среды: во всех локальных составляющих 

строится как максимально доступная для детей с ОВЗ; событийная воспиты-

вающая среда обеспечивает возможность включения каждого ребенка в раз-

личные формы жизни детского сообщества; рукотворная  
воспитывающая среда обеспечивает возможность демонстрации уникально-

сти достижений каждого обучающегося с ОВЗ.  
На уровне общности: формируются условия освоения социальных ро-

лей, ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации це-

лей и смыслов сообщества. приобретается опыт развития отношений между 

обучающимися, родителями. педагогами. Детская и детско-взрослая общно-

сти в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимо-

уважения и сотрудничества в совместной деятельности.  
На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в детско-родительских 

группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, формирует 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  
На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной рабо-

ты, отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и куль-

турной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность 

его участия в жизни класса и школы, событиях группы, формирует личност-

ный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями являются: 
 

− налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в обще-

образовательной организации; 
 

− формирование доброжелательного отношения к обучающимся и 

их семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 
 



− построение воспитательной деятельности с учётом индивидуаль-

ных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 
 

− обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обуча-

ющихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологиче-

ской, медико-социальной компетентности.  
При организации воспитания обучающихся с особыми образователь-

ными потребностями необходимо ориентироваться на: 
 

− формирование личности ребёнка с особыми образовательными 
 

− потребностями с использованием адекватных возрасту и физиче-

скому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 
 

− создание оптимальных условий совместного воспитания и обуче-

ния обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверст-

ников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогиче-

ских приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педаго-

гов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 
 

− личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями.  
3.4. Система поощрения социальной успешности и проявле-

ний активной жизненной позиции обучающихся.  
Система  поощрения  проявлений  активной  жизненной  позиции  и  

социальной успешности обучающихся призвана способствовать формирова-

нию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициа-

тивность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспита-

тельных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощре-

ния социальной успешности обучающихся строится на принципах: 
 

− публичности, открытости поощрений (информирование всех обу-

чающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значи-

тельного числа обучающихся); 

− соответствия артефактов и процедур награждения укладу обще-

образовательной организации, качеству воспитывающей среды, символике 

общеобразовательной организации; 
 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награж-

дениях, неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом до-

кументе, соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
 

− регулирования частоты награждений (недопущение избыточно-

сти в поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых т. п.); 
 

− сочетания индивидуального и коллективного поощрения (исполь-

зование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимули-

ровать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодо-



левать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 
 

− привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях ро-

дителей (законных представителей) обучающихся, представителей родитель-

ского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных пред-

ставителей; 
 

− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, 

рейтинги, благотворительная поддержка.  
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации  

и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родите-

лями (законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  
Портфолио может включать артефакты признания личностных дости-

жений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса.  
Рейтинг — размещение имён обучающихся или наименований групп  
в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями в 

чём-либо.  
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, про-

ведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельно-

сти воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждаю-

щихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  
Благотворительность предусматривает публичную презентацию благо-

творителей и их деятельности.  
3.5. Анализ воспитательного процесса.  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленных соответствующими ФГОС. 
 

Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразова-

тельной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы 



с целью выявления основных проблем и последующего их решения, с при-

влечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  
Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный 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 общеобразовательной организации, качество 

воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль об-

щения, отношений между педагогами, обучающимися и родителями;  
− развивающий характер осуществляемого анализа — ориентирует  

на использование результатов анализа для совершенствования воспитатель-

ной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе 

цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнёрами); 
 

− распределённая ответственность за результаты личностного раз-

вития обучающихся - ориентирует на понимание того, что личностное разви-

тие - это результат как организованного социального воспитания (в 

котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими со-

циальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития.  
1.Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ,  
является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем  
директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, при наличии) с последую-

щим обсуждением результатов на методическом объединении классных ру-

ководителей или педагогическом совете. 
 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение. Внимание педагогов сосредотачивается на вопросах: какие проблемы, 

затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за про-

шедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и по-

чему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит рабо-

тать педагогическому коллективу.  
2.Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. Кри-

терием, на основе которого осуществляется данный анализ,  



является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развива-

ющей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, актива совета обучаю-

щихся. Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной 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 объеди-

нений классных руководителей или педагогическом совете. Внимание сосре-

доточивается на вопросах, связанных с качеством: 
 

− реализации воспитательного потенциала урочной деятельности;  
− организуемой внеурочной деятельности обучающихся;  
− деятельности классных руководителей и их классов;  
− проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  
− внешкольных мероприятий; 
− создания и поддержки предметно-пространственной среды;  
− взаимодействия с родительским сообществом;  
− деятельности ученического самоуправления;  
− деятельности по профилактике и безопасности;  
− реализации потенциала социального партнёрства;  
− деятельности по профориентации обучающихся;  
− деятельности дополнительного образования;  
− деятельности детских общественных объединений;  
− проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  
− организуемой работы школьных медиа.  
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над ре-

шением которых предстоит работать педагогическому коллективу.  
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта, составляемого заме-

стителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

ректора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным колле-

гиальным 



 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

начального общего образования 

на 2023 – 2024 учебный год 

для 3-4 классов (ФГОС НОО-2009) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

I. Цели и задачи образовательной организации 

      В соответствии с основной образовательной программой начального об-

щего образования посредством учебного плана в общеобразовательном 

учреждении достигаются и решаются следующие цели и задачи: 

Цель — обеспечение выполнения требований ФГОС НОО. 

    Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих ос-

новных задач: 

    - формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, со-

циальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

     - обеспечение планируемых результатов по освоению целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственны-

ми потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоро-

вья; 

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

     - достижение планируемых результатов освоения основной образователь-

ной 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; 

     - использование в образовательной деятельности современных образова-

тельных технологий деятельностного типа; 

      - предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоя-

тельной работы. 

Ожидаемые результаты 

В  2023 – 2024 учебном году в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. 

Старощербиновская в  обязательном порядке использует федеральные рабо-

чие программы по учебным предметам «Русский язык», «Литературное чте-

ние» и «Окружающий мир» (начальное общее образование), планируемые 

результаты по этим предметам соответствуют планируемым результатам,  

обозначенным в ФОП НОО. Федеральные рабочие программы по остальным 

учебным предметам  

 



используются в качестве основы для разработки педагогическими ра-

ботниками рабочих программ с учетом имеющегося опыта реализации изу-

чения предмета. Содержание и планируемые результаты  разработанных об-

разовательных программ, приведены в соответствие с федеральными про-

граммами по учебным предметам.    

Особенности и специфика образовательной организации 

 Содержание общего образования в общеобразовательном учреждении 

определяется образовательной программой НОО, разрабатываемой, прини-

маемой и реализуемой ОУ самостоятельно на основе ФГОС НОО-2009 и 

ФОП НОО,  

3-Б, 4-А, классы –являются классами казачьей направленности. 

  Для осуществления образовательного процесса ОУ разрабатывает и 

утверждает годовой учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание учебных занятий. 

Реализуемые основные общеобразовательные программы 

       Общеобразовательное учреждение осуществляет образовательный про-

цесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уров-

ней общего образования: 

      I уровень–начальное общее образование. В общеобразовательном учре-

ждении реализуются две основные образовательные  программы начального 

общего образования: в 1-2 классах в соответствии с ФГОС НОО – 2021,  3-4 

классы – в соответствии с ФГОС НОО – 2009.   

 

 Нормативная база для разработки учебного плана 

     Учебный план МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская  

на 2023 – 2024 учебный год для 3 - 4-х классов, реализующих ФГОС НОО, 

 разработан на основе нормативных документов: 

       Учебный план начального общего образования в соответствии со  

следующими нормативными и распорядительными документами: 

      1. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ  

(с изменениями и дополнениями). 

     2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и  

науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373, в редакции прика-

за Минобрнауки России от 11.12.2020 г. № 712 (далее –ФГОС НОО). 

    3. Федеральный государственный образовательный стандарт начального  

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения  

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286 (далее – ФГОС НОО-2021). 

    4. Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении  

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по  



основным общеобразовательным программам – образовательным програм-

мам начального общего, основного общего и среднего общего  образования» 

(с изменениями и дополнениями). 

   5. Универсальные кодификаторы распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы по 

уровням общего образования и элементов содержания по учебным предме-

там для использования в федеральных и региональных процедурах оценки 

качества образования, одобренные решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (далее – ФУМО). 

    6. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648- 

20). 

    7. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению без-

опасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (да-

лее – СанПиН 1.2.3685-21). 

    8. Приказ Минпросвещения России от 21.09.2022 № 858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реали-

зации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования органи-

зациями, осуществляющими образовательную деятельность и установления 

предельного срока использования исключенных учебников» (Зарегистриро-

вано в Минюсте России 01.11.2022 № 70799) (далее – Федеральный перечень 

учебников). 

    9. Письмо Министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края «О составлении рабочих программ учебных предметов 

и календарно-тематического планирования» от 13.07.2021 г. № 47-01-13- 

14546/21. 

    10.  Федеральная образовательная программа начального общего образо-

вания, утвержденная приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 

№ 372. 

     11. Устав МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская. 

Режим функционирования образовательной организации 
         Организация образовательного процесса регламентируется календар-

ным учебным графиком ОУ. Режим функционирования устанавливается в 

соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 и Уставом ОУ. 

1. Продолжительность учебного года в 3 - 4 классах – 34 учебные недели. 

Для учащихся 3 – 4 классов учебный год делится на 4 четверти. 



2. На основании календарного учебного графика, утвержденного заседани-

ем педагогического совета № 1 от 30.08.2023, обучение в  3 - 4 классах 

осуществляется по 5-дневной рабочей неделе на всей ступени обучения. 

 Максимально допустимая нагрузка обучающихся (СанПиН 

2.4.2.2821-10): 

 
Класс Максимально допустимая нагрузка 

3  23 

4  23 

 

Режим занятий, расписание звонков 
 

Уроки 
1 смена 

1, 2, 4,5, 8, 9-11 

классы 

 

Уроки 
2 смена 

3,6,7 

1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

3 9.50 – 10.30 3 15.30– 16.10 

4 10.50 – 11.30 4 16.20 – 17.00 

5 11.50 – 12.30 5  17.10 – 17.50 

6  12.40 – 13.20 6 18.00 - 18.40 

7  13.30 – 14.10   

 

Режим чередования учебной деятельности 
 Учебная деятельность 

Классы ФГОС 

 1 смена 2 смена 

3 внеурочная деятельность уроки 

4 уроки внеурочная 
деятельность 

 

Затраты времени на выполнение домашних заданий по всем 

предметам не превышает в 1 классах – 1 ч., во 2-3 классах - 1,5 ч, в 4-

х классах – 2 ч. 

Особенности учебного плана 

          Учебный план начального общего образования обеспечивает введение 

в действие и реализацию требований ФГОС НОО, ФОП НОО и определяет 

общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обуча-

ющихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). 

Учебный план начального общего образования реализуется в соответ-

ствии с требованиями ФГОС начального общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 и ФОП НОО, утвержденной приказом Минпросвещения России от 

18.05.2023 г.  № 372. 

Предметные области «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке» в 3-4 классах не изучается в связи с отсутствием заявлений родителей 



(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с просьбой о 

преподавании данных предметов. 

В 4 классе реализуется обязательная предметная область «Основы рели-

гиозных культур и светской этики» (далее – ОРКСЭ) по выбору модулей для 

обучающихся 4-х классов (1 час в неделю, всего – 34 часа). Выбор одного из 

учебных модулей осуществляется родителями (законными представителями) 

обучающихся посредством сбора письменных заявлений родителей (закон-

ных представителей) несовершеннолетних обучающихся и зафиксирован 

протоколами родительских собраний в срок до 01 сентября нового учебного 

года (п. 32.1 ФГОС НОО).. 

В 3-4 классах предмет «Физическая культура» реализуется в объеме 2 

часов в неделю. Третий час физической культуры вынесен за пределы учеб-

ного плана и реализуется в рамках внеурочной деятельности  - «Футбол в 

школе».  Данный курс позволяет  удовлетворить интересы учащихся в двига-

тельной активности, занятиях спортом и активном участии в спортивных со-

ревнованиях, развитии национальных форм соревновательной деятельности 

и систем физического воспитания.  

         В рамках внеурочной деятельности реализуются программы функцио-

нальная грамотность, цикл внеурочных занятий «Разговоры о важном», реги-

ональная программа «Безопасные дороги Кубани». 

 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых                  

при  реализации учебного плана 

 

Изучение учебных предметов федерального компонента (обязательной 

части) организуется с использованием учебников, включенных в Федераль-

ный перечень, утверждённый приказом Приказ Минпросвещения России от 

21.09.2022 № 858. 

Список УМК по учебным предметам, которые используются для реа-

лизации учебного плана, утвержден решением педагогического совета (про-

токол № 1 от 30.08.2022, протокол от 30.08.2023 №1). 

При изучении предметов, курсов регионального компонента и компо-

нента образовательной организации используются пособия и программы, ре-

комендованные к использованию в методических рекомендациях о препода-

вании учебных предметов, разработанных ГБОУ ИРО КК. 

Региональная специфика учебного плана 

    Региональная спецификой учебного плана является введение учебного 

предмета "Кубановедение". В 3 классе изучение данного предмета вводится  

по 1 часу в неделю из части, формируемой участниками образовательного 

процесса, в 4 классе – 1 час в неделю в рамках внеурочной деятельности.  

Деление классов на группы 

При изучении учебного предмета «Английский язык» произво-

дится деление класса на группы во 2 -ых– 4- ых классах. 

 



Формы промежуточной аттестации 

 

         Формы промежуточной аттестации обучающихся во 2-4 классах реали-

зуются в соответствии с действующим в школе «Положение о формах, пери-

одичности и порядке текущей, промежуточной и итоговой аттестации обу-

чающихся» (протокол педсовета № 5 от 18.01.2018 г.). 

- итоговая отметка за четверть выставляется на основании не менее трех те-

кущих отметок; 

- годовая отметка выставляется на основании четвертных отметок как сред-

нее арифметическое этих отметок в соответствии с правилами математиче-

ского округления. 

           Промежуточная аттестация обучающихся проводится в конце первого 

полугодия в форме административных контрольных работ по русскому язы-

ку и математике во 2-4 классах, в конце второго полугодия - в форме годовых 

контрольных работ по русскому языку и математике во 2-4 классах. 

           Четвертные, полугодовые, годовые оценки выставляются за 2 дня до 

окончания аттестационного периода. 

          Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана.   
Таблица-сетка часов учебного плана МБОУ СОШ №2 им. П.И. 

Арчакова ст. Старощербиновская для 3-х классов,  реали-

зующих ФГОС НОО-2009 на 2023– 2024 учебный год 

 
Предметные 

области 

Учебные предметы 

классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 1 
класс 

2021- 
2022 

2 
класс 

2022- 
2023 

3 класс 

2023- 

2024 

4 

класс 

2024- 
2025 

Обязательная часть 

Русский язык и ли-

тературное чтение 
Русский язык 4,8 4,8 5 5 19,6 

Литературное 

чтение 

3,8 3,8 4 
4 

15..6 

Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Родной язык 
(русский) 

0,2 0,2 0 0 0,4 

Литературное 

чтение на родном 

языке (русском) 

0,2 0,2 0 0 0,4 

Иностранный язык Иностранный язык 
(Английский язык) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

(Окружающий мир) 

Окружающий мир 1 1 2 2 6 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

Основы религиоз-

ных культур и 

светской этики 

- - - 1 1 

 

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 1 1 4 



 

3.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

НА 2023-2024 учебный год  
 

ГОДОВОЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

 средняя общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера  

орденов Славы Павла Ильича Арчакова муниципального образования  

Щербиновский район ст. Старощербиновская на 2023-2024 учебный год 

Дата начала и окончания учебного года: начало учебного года – 1 сентяб-

ря 2023 года; окончание учебного года – 25 мая 2024 года; 

 
1. Продолжительность учебного года и учебных периодов: 

Продолжительность учебных периодов, сроки и продолжительность                              

каникул 
Учебный 

период 

Сроки 

учеб-

ных 
периодов 

Количество 

учебных 
недель 

Каникулы Сроки 

каникул 

Количе 

ство 
дней 

Выход на 

занятия 

I четверть I 
полугодие 

01.09.2023− 

27.10. 2023 

8 недель Осенние 28.10 2023 

06.11.2023 

9 07.11.2023 

II четверть 07.11.2023-

29.12.2023 

8 недель Зимние 30.12. 2023-

08.01.2024 

9 09.01.2024 

III четверть II 
полугодие 

09.01.2024-

22.03.2024 

11 недель Весенние 23.03.2024-

31.03.2024 

9 01.04.2024 

IV четверть 01.04.2024-

25.05.2024 

7 недель Летние 26.05.2024-

31.08.2024 

93 дня 01.09.2024 

Итого   34 недели   27дней  

        

 

Дополнительные каникулы для 1-х классов 10.02.2024-18.02.2024 года 

Музыка 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

3 3 2 2 10 

Всего  20 22 22 23 87 

Часть, 
формируемая 

участниками об-

разовательных 

отношений 

Кубановедение 1 1 1 0 3 

Максимально до-

пустимая аудитор-

ная 

недельная нагрузка, 

СанПиН 1.2.3685-21 

при 5-дневной 

неделе 

21 23 23 23 90 

Продолжительность учебного года 1 классы 2- 11 классы 
33 учебные недели +  

34 учебные недели  + 



Продолжительность рабочей недели: 

- пятидневная учебная неделя – в 1-4 классах; 

- шестидневная рабочая неделя – в 5-11 классах. 

Продолжительность образовательного процесса 

учебного дня: 

МБОУ СОШ № 2 им. П. И. Арчакова ст. Старощербиновская работает в 

2 смены 

 с 8.00 часов до 19.00 часов. 

Продолжительность урока  

II-XI классы – 40 минут 

I классы: 35 минут (сентябрь-октябрь 3 урока, ноябрь-декабрь 4 урока); 

                40 минут (январь-май 4 урока, 1 день 5 уроков). 

 

2. Режим начала занятий, расписание звонков 

 

Расписание звонков на ПОНЕДЕЛЬНИК  

 
 

Уроки 

1 смена 

1, 2, 4, 5, 8, 9,10,11 классы 

 

Уроки 

2 смена 

3,6-7 классы 

Линейка+ «Разговор о важном» 8.00 - 8.40   

1 8.50 – 9.30 1 14.10 – 14.50 

2 9.50– 10.30 2     15.10– 15.50 

3 10.50 – 11.30 3 16.00 – 16.40 

4 11.40 – 12.20 4  16.50 – 17.30 

5  12.30 – 13.10 5 17.35 – 18.15 

6  13.20 – 14.00 6 18.20 – 19.00 

 

Расписание звонков (ВТОРНИК, СРЕДА, ЧЕТВЕРГ, ПЯТНИЦА) 

 
 

Уроки 

1 смена 

1, 2, 4, 5, 8, 9,10,11 классы 

 

Уроки 

2 смена 

3, 6-7 классы 

1 8.00 - 8.40 1 13.30 – 14.10 

2 8.50 – 9.30 2 14.30 – 15.10 

3 9.50– 10.30 3 15.20– 16.00 

4 10.50 – 11.30 4 16.10 – 16.50 

5 11.50 – 12.30 5  17.00 – 17.40 

6  12.40 – 13.20 6 17.45 – 18.25 

7  13.30 – 14.10   

 
Перерыв между обязательными и факультативными занятиями не менее 45 минут 

 

 

 

 

 

 



4.Режим начала внеурочной деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

5. Максимально допустимая нагрузка обучающихся: 

 
Классы 6 дневная учебная неделя 5 дневная учебная неделя 

1 - 21 

2-4 - 23 

5 32 - 

6 33 - 

7 35 - 

8-9 36 - 

10-11 37 - 

 

6. Сроки проведения промежуточной аттестации 

 
Классы Период аттестации Сроки проведения 
 
2-9 

 
1 четверть 

 
с 20.10 по 27.10.2023 

  
2 четверть 

 
с 22.12 по 29.12.2023 

  
3 четверть 

 
с 15.03 по 22.03.2024 

  
4 четверть 

 
с 18.05 по 24.05.2024 

 
10-11 

 
1 полугодие 

 
с 22.12 по 29.12.2023 

  
2 полугодие 

 
с 18.05 по 24.03.2024 

 

7. Промежуточная аттестация по итогам года 

 
Клас-
сы 

 
Сроки проведения 

Предметы Формы проведения 

2-4 с 18.05 по 24.03.2024 Проводится согласно «Положе-

нию о формах, периодичности и 

порядке текущей, промежуточной 

и итоговой аттестации обучаю-

щихся»  МБОУ СОШ № 2                       

им. П. И. Арчакова ст. Старощер-

биновская   

5-6 с 18.05 по 24.03.2024 
7-8 с 18.05 по 24.03.2024 
9 с 18.05 по 24.03.2024 
10 с 18.05 по 24.03.2024 
11 с 18.05 по 24.03.2024 

Классы Время начала занятий 

ФГОС 

1 смена 2 смена 

1 12.40 – 13.20 8.00 - 8.40 

2 13.30 – 14.10 8.50 – 9.30 

3 14.30 – 15.10 9.50 – 10.30 

4 15.20– 16.00 10.50 – 11.30 

5 16.10 – 16.50 11.50 – 12.30 

6 17.00 – 17.40 12.40 – 13.20 



 
 

3.3. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

Внеурочная деятельность обучающихся на уровне НОО направлена 

на достижение планируемых результатов освоения программ начального 

общего образования с учетом выбора участниками образовательных от-

ношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, предлага-

емого школой. 

План внеурочной деятельности школы является обязательной ча-

стью организационного раздела основной образовательной программы 

НОО, а рабочие программы внеурочной деятельности являются обяза-

тельной частью содержательного раздела основной образовательной про-

граммы. 

В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся 

в ООП НОО предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие раз-

личные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. 

Как и учебный план НОО школы, план внеурочной деятельности яв-

ляется основным организационным механизмом реализации ООП НОО. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направле-

ний, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне НОО 

с учетом интересов обучающихся и возможностей школы. 

Назначение плана внеурочной деятельности школы – психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с учетом успешности их 

обучения, уровня социальной адаптации и развития, индивидуальных спо-

собностей и познавательных интересов. План внеурочной деятельности 

сформирован школой с учетом предоставления права участникам образо-

вательных отношений выбора направления и содержания учебных курсов. 

План внеурочной деятельности является частью организационного 

раздела ООП НОО и представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной дея-

тельности и формируются в соответствии со следующими основными фе-

деральными нормативными документами: 

- Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями от 04.08.2023); 

- приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным про-

граммам начального общего, основного общего и среднего общего образо-

вания» (с изменениями на основании приказа Минпросвещения России  

 



от 05.12.2022 № 1063 с 1 сентября 2023 года; приказа Минпросвещения Рос-

сии от 03.08.2023 № 581 с 11 сентября 2023 года);                                                                                         

- Федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения от 

31.05.2021 № 286; 

- Федеральной образовательной программой начального общего образования, 

утвержденной приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372; 

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния»; 

- устав МБОУ СОШ № 2 и локальные нормативные акты школы. 

Основные задачи внеурочной деятельности: 

- поддержка учебной деятельности обучающихся в достижении 

планируемых результатов освоения программы начального общего образо-

вания; 

- совершенствование навыков общения со сверстниками и комму-

никативных умений в разновозрастной школьной среде; 

- формирование навыков организации своей жизнедеятельности с 

учетом правил безопасного образа жизни; 

- повышение общей культуры обучающихся, углубление их интере-

са к познавательной и проектно-исследовательской деятельности с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей участников; 

- развитие навыков совместной деятельности со сверстниками, ста-

новление качеств, обеспечивающих успешность участия в коллективном 

труде: умение договариваться, подчиняться, руководить, проявлять иници-

ативу, ответственность; становление умений командной работы; 

- поддержка детских объединений, формирование умений ученическо-

го самоуправления; 

- формирование культуры поведения в информационной среде. Вне-

урочная деятельность школы организуется по направлениям разви-

тия личности обучающегося с учетом намеченных задач внеурочной 

деятельности. При выборе направлений и отборе содержания обуче-

ния школа учитывает: 

- особенности школы; 

- результаты диагностики успеваемости и уровня развития обуча-

ющихся, проблемы и трудности их учебной деятельности; 

- возможность обеспечить условия разнообразных внеурочных заня-

тий 

их содержательная связь с урочной деятельностью; 

 - особенности информационно-образовательной среды образова-

тельной организации, национальные и культурные особенности Ку-

бани. 



Общий объём внеурочной деятельности не превышает 10 часов в не-

делю. 

План внеурочной деятельности и рабочие программы курсов вне-

урочной деятельности содержат указание на форму проведения занятий. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, организуются в 

формах, отличных от урочных. 

Примерные  формы  проведения  внеурочной  деятельности:  кружки, 

художественные, культурологические, филологические,  интеллектуальные, 

спортивные секции, детские организации, краеведческая работа, олимпиады, 

поисковые исследования, общественно - полезные практики, военно-

патриотические объединения, сетевые сообщества, детские объединения экс-

курсии, соревнования и другие формы на добровольной основе в соответ-

ствии с выбором участников образовательных отношений. 

 На уровне начального общего образования для обучающихся, 

которые осваивают ООП по ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпро-

свещения от 31.05.2021 № 286, внеурочная деятельность организуется по 

направлениям: 

- спортивно-оздоровительная деятельность; 

- проектно-исследовательская деятельность; 

- коммуникативная деятельность; 

- художественно-эстетическая творческая деятельность; 

- информационная культура; 

- интеллектуальные марафоны. 

На внеурочную деятельность в плане отводится: 

- от 600 часов до 1320 часов для обучающихся на уровне начально-

го общего образования за четыре года обучения, осваивающих ООП по 

ФГОС НОО, утвержденному приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 

286. 

Объем внеурочной деятельности для обучающихся в соответствии с 

действующими стандартами приведен в таблице. 

  

Уровень 
образова-

ния ФГОС НОО 

Классы  

2023-2024 

учебный год 

Объем внеурочной  

деятельности 

 для обучающихся (количество 

академических часов за 

уровень образования) 
НОО ФГОС НОО - 2021 1-2 до 1320 

 ФГОС НОО 3-4 до 1350 

 

 

 

 

 



Направления и цели внеурочной деятельности 
 

Спортивно-оздоровительная деятельность направлена на физиче-

ское развитие обучающегося, углубление знаний об организации жизни и 

деятельности с учетом соблюдения правил здорового безопасного образа 

жизни. 

Проектно-исследовательская деятельность организуется как 

углубленное изучение учебных предметов в процессе совместной дея-

тельности по выполнению проектов. 

Коммуникативная деятельность направлена на совершенствование 

функциональной коммуникативной грамотности, культуры диалогического 

общения и словесного творчества. 

Один час в неделю отводится на информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и экологической направленности 

«Разговоры о важном» (понедельник, первый урок). 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей Родине – России, населяю-

щим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культу-

ре. Внеурочные занятия «Разговоры о важном направлены на формирова-

ние соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необ-

ходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – раз-

говор 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, техниче-

ским прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художе-

ственной культуре и повседневной культуре поведения, доброжелатель-

ным отношением к окружающим и ответственным отношением к соб-

ственным поступкам. 

Художественно-эстетическая творческая деятельность организу-

ется как система разнообразных творческих мастерских по развитию ху-

дожественного творчества, способности к импровизации, драматизации, 

выразительному чтению, а также становлению умений участвовать в теат-

рализованной деятельности. 

Информационная культура предполагает учебные курсы в рамках 

внеурочной деятельности, которые формируют представления обучаю-

щихся 

о разнообразных современных информационных средствах и навыки вы-

полнения разных видов работ на компьютере. 

Интеллектуальные марафоны организуются через систему интел-

лектуальных соревновательных мероприятий, которые призваны развивать 

общую культуру и эрудицию обучающегося, его познавательные интересу 

и способности к самообразованию. 

Выбор форм организации внеурочной деятельности в школе подчи-

няется следующим требованиям: 

 



- целесообразность использования данной формы для решения по-

ставленных задач конкретного направления; 

- преобладание практико-ориентированных форм, обеспечивающих 

непосредственное активное участие обучающегося в практической дея-

тельности, в том числе совместной (парной, групповой, коллективной); 

- учет специфики коммуникативной деятельности, которая сопро-

вождает то или иное направление внеучебной деятельности; 

- использование форм школы, предполагающих использование 

средств информационно-коммуникационных технологий. 

Формы организации внеурочной деятельности: 

Учебные курсы и факультативы; художественные, музыкальные и 

спортивные студии; соревновательные мероприятия, дискуссионные клу-

бы, секции, экскурсии, мини-исследования; общественно полезные прак-

тики и другие. 

При организации внеурочной деятельности принимают участие все 

педагогические работники школы (учителя начальной школы, учителя-

предметники, социальный педагог, педагоги-психологи, педагог-

библиотекарь и другие). 

Основные направления внеурочной деятельности.                                             

Спортивно-оздоровительная деятельность. 

Цель: формирование представлений обучающихся о здоровом образе 

жизни, развитие физической активности и двигательных навыков. 

Форма организации: спортивная секция. 

Секция «Футбол в школе». 

Цель: организация спортивной подготовки детей по футболу в соот-

ветствии с главной функцией дополнительного образования: массового 

общефизического оздоровления детей школьного возраста с различными 

физическими способностями с предоставлением им равных возможностей. 

«Безопасные дороги Кубани» 

Цель: формирование культуры и навыков безопасного поведения на 

дороге; сознательного и ответственного отношения к личной безопасности 

и безопасности окружающих участников дорожного движения. 

Форма организации: учебный курс в форме системы практических 

занятий. 

Проектно-исследовательская деятельность. 

Кружок «Шахматы». 

Цель: расширение представлений об игре в шахматы, формирование 

умения анализировать, наблюдать, создавать различные шахматные ситуа-

ции; воспитание интереса к игре в шахматы; развитие волевых черт харак-

тера, внимания, игрового воображения. 

Форма организации: учебный курс; игры-соревнования в шахматы 

«Юные шахматисты». 

Курс интересен учащимся, которые желают развить качества позна-

вательных процессов, более глубоко овладеть мыслительными операция-



ми. Организуется как углубленное изучение учебных предметов в процессе 

совместной деятельности по выполнению проектов. 

Художественно-эстетическая, творческая деятельность. 

« Театр». 

Цель: расширение представлений о театральном творчестве, форми-

рование умений импровизировать, вступать в ролевые отношения, перево-

площаться; развитие творческих способностей, интереса к театральному 

искусству и театрализованной деятельности. 

Форма организации: театральный кружок, сценки 

Информационная культура. 

«Занимательная математика». 

Цель: знакомство с миром современных технических устройств и 

культурой их использования. 

Форма организации: система практических занятий с использовани-

ем компьютеров и других технических устройств. 

Формирование у обучающихся способности определять и понимать 

роль математики в мире, в котором они живут, знакомиться с миром со-

временных технических устройств и культурой их использования, выска-

зывать хорошо обоснованные математические суждения и использовать 

математику так, чтобы удовлетворять в настоящем и будущем потребно-

сти, присущие созидательному, заинтересованному и мыслящему гражда-

нину. 

Создание основ для формирования финансово грамотного поведения 

учащихся. Курс для младших школьников, которым интересно открывать 

способы бережливого отношения к деньгам и их накопления на опреде-

лённые цели, распознавать финансовую информацию, выяснять, для чего и 

как создаётся семейный бюджет, а также учиться грамотно решать повсе-

дневные финансовые задачи. 
 

Интеллектуальные марафоны. 

Реализация программы развития социальной активности обучаю-

щихся начальных классов в рамках проекта «Орлята России». 

Освоение обучающимися образовательных треков (траекторий соци-

ально коммуникационного развития) осуществить качественный переход 

от «социальной активности» к «социальной позиции» и «гражданской 

идентичности». Структура построения курса предлагает богатые возмож-

ности для проявления творческой энергии каждого ребенка, для развития 

его инициативы, для формирования активной позиции юных граждан 

страны. 

 

 

 



Проект «ЮНАРМИЯ». 

Добровольное российское детско-юношеское движение, которое воз-

родило добрые традиции молодежных организаций. С момента своего со-

здания в 2022 году, «ЮНАРМИЯ» объединила более 1 миллиона детей и 

подростков со всей России. Каждому участнику движения открывается до-

ступ к сотням увлекательных событий, возможности изучать технику и за-

ниматься спортом на базе школы и ДОСААФ. Юнармейцев ждут специ-

альные смены в лучших всероссийских детских центрах, таких как «Орлё-

нок», «Артек» и многое другое! 

Цель: совершенствование государственной политики в области вос-

питания подрастающего поколения. 
 

План внеурочной деятельности (недельный) 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя                      

общеобразовательная школа № 2  муниципального   образования                                                                                                                                                                                         

Щербиновский район станица Старощербиновская 

Учебные курсы 
 

Количество часов в неделю 

1А 1Б 2А 2Б 3А 3Б 4А 4Б 4В 

Читательская гра-

мотность 

0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Основы финансо-

вой грамотности 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0.5 0.5 

Орлята России 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

История и культура 

кубанского казаче-

ства 

0 1 0 1 1 1 1 0 0 

Разговор о профес-

сиях 

0 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Аппликаш 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Рисуем вместе 1 1 1 1 1 1 0 0 0 

Шахматы 1 0 1 0 0 1 0 1 0 

Проектная деятель-

ность 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Кубановедение 1 1 0 0 0 0 1 1 1 

Разговоры о важ-

ном 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Безопасные дороги 

Кубани 

0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

Футбол 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Математическая 

грамотность 

0.5 0.5 0.5 0 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

ИТОГО недельная 

нагрузка 

10 10 9.5 8.5 9.5 10 8 8.5 7.5 

 

 

 

 

 
 



3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 
 

Календарный план воспитательной работы 
 

на уровень начального общего образования 

на 2023-2024 учебный год  
 
 
 

Классное руководство 

 

(Согласно индивидуальным планам работы классных руководителей) 
 
 

 

Основные школьные дела 

 

№ п/п Дела Классы Сроки Ответственные 

1. Торжественная линейка, посвященная 1-4 01.09.2023 Заместитель 
 празднику Первый звонок   директора, 

    классные 

    руководители 

    1-4 классов 

2. Ко дню образования Краснодарского 1-4 13.09.2023 – Заместитель 
 края.   директора, 

 Фестиваль национальной кухни   Советник 

 народов Кубани   директора по 

    воспитанию и 

    взаимодействи 

    ю с ДОО, 

    классные 

    руководители 

    1-4классов 

3. День солидарности в борьбе с 1-4 3 сентября Заместитель 
 терроризмом   директора, 

    классные 

    руководители 

    1-4 классов 

4. Международный день 1-4 8 сентября Классные 
 распространения грамотности   руководители 

    1-4 классов 

5. «Веселые старты» 1-4 Сентябрь Учителя ФК 
     

6. «Мама, папа, я – спортивная семья» 1-4 23.09.2023 Заместитель 
 (в рамках праздничных мероприятий,   директора, 

 посвященных Дню города)    классные 

       руководители 

       1-4 классов, 

       учителя 

       физкультуры 

7. «Ярмарка  на  Покровке»  (в  рамках 1-4 23.09.2023 Заместитель 
 праздничных мероприятий,   директора, 

 посвященных Дню города)    классные 

       руководители 

       1-4 классов 



8. Школьная спартакиада «Спортивные 1-4 Сентябрь Учителя ФК 
 надежды Кубани». Легкоатлетическая    

 эстафета       

9. Международный день пожилых 1-4 1 октября  
 людей.               учитель 

 Международный день музыки   музыки, 
 (информационные тематические   классные 

 блоки в рамках уроков музыки)   руководители 

       1-4 классов 

10. Праздничные мероприятия, 1-4 5 октября Заместитель 
 посвященные Международному Дню   директора, 

 учителя (акции, конкурсы,   классные 

 концертная программа, поздравление   руководители 

 учителей ветеранов  педагогического   1-4 классов 

 труда, День  школьного    

 самоуправления)      

11. День отца в России   1-4 15 октября Заместитель 
       директора, 

       классные 

       руководители 

       1-4 классов 

12. Международный день школьных 1-4 25 октября Педагог- 
 библиотек      библиотекарь 

        

       классные 

       руководители 

       1-4 классов 

13. Посвящение в первоклассники 1 25-29  
      октября  

       классные 

       руководители 

       1 классов 

14. Школьная спартакиада «Спортивные 1-4 Октябрь Учителя ФК 

 надежды Кубани». Бадминтон     

       

15. Мероприятия, посвященные Дню 1-4 01.11.2023 – Классные 
 народного единства  (классные часы,  04.11.2023 руководители 

 конкурсы, акции)     1-4 классов 

        

16. День памяти погибших при 1-4 8 ноября  
 исполнении служебных обязанностей    

 сотрудников органов внутренних дел   классные 

 России       руководители 

        1-4 классов 

17. Международный день толерантности 1-4 16.11.2023 Классные 
 (классные часы, акции, конкурсы)   руководители 

        1-4 классов 

18. День матери в России   1-4 26 ноября Классные 
        руководители 

        1-4 классов 

19. 
День матери ка-
зачки    1-4 Ноябрь 

Классные руково-
дители 

        1-4 классов 

         



20. Школьная спартакиада «Спортивные 1-4 Ноябрь Учителя ФК 
 надежды  Кубани». Соревнования  по    

 отжиманию и прыжкам на скакалке.    

21. Международный день инвалидов  1-4 3 декабря Классные 
        руководители 

        1-4 классов 

22. Международный  день добровольца 1-4 5 декабря Заместитель 
 (волонтера) в России.     директора, 

        классные 

        руководители 

        1-4 классов, 

         ШУС 

23. День Конституции Российской 1-4 12 декабря Заместитель 
 Федерации      директора, 

        классные 

        руководители 

        1-4 классов 

24. Праздничные мероприятия, 1-4 20-25 Классные 
 посвященные Новому Году и  декабря руководители 

 Рождеству      1-4 классов 

25. «Народные забавы» подвижные игры 1-4 Декабрь Учителя ФК 

26. Школьная  Спартакиада школьников 1-4 Декабрь - Учителя ФК 
 «Спортивные Надежды Кубани».  март  

 «Веселые старты»      

27. Участие в праздничных новогодних  1-4 1-я декада Заместитель 

    января директора, 

 мероприятиях       классные 

         руководители 

         1-4 классов 

28. Тематическая Рождественская 1-4 1-я декада Заместитель 
 неделя.       января директора, 

         классные 

         руководители 

         1-4 классов 

29. «Птицы   города»   природоохранная 1-4 Январь Классные 
 акция. Изготовление кормушек    руководители 

         1-4 классов 

30. Школьная спартакиада «Спортивные 1-4 Январь Учителя ФК 
 надежды Кубани». Пионербол     

31. Мероприятия оборонно-массовой и  1-4 Январь - Заместитель 
 военно-патриотической работы   февраль директора, 

         классные 

         руководители 
         1-4 классов 

32. День полного освобождения 1-4 27 января Заместитель 
 Ленинграда от фашистской блокады,   директора, 

 День освобождения Красной армией   классные 

 крупнейшего «лагеря смерти»   руководители 

 Аушвиц-Биркенау   (Освенцима)   –   1-4 классов, 

 День памяти жертв Холокоста    учителя- 

         предметники 

33. День разгрома советскими войсками 1-4 2 февраля Заместитель 
 немецко-фашистских  войск в   директора, 

 Сталинградской битве      классные 



         руководители 

         1-4 классов, 

         учителя- 

         предметники 

34 День российской науки    1-4 8 февраля Заместитель 
         директора, 

         классные 

         руководители 

         1-4 классов 

35 День памяти о  россиянах, 1-4 15 февраля Заместитель 
 исполнявших   служебный   долг за   директора, 

 пределами Отечества;      классные 

         руководители 

         1-4 классов 

36 День Героев Отечества. День 1-4 23.02.2024 Заместитель 
 защитника Отечества      директора, 

         классные 

         руководители 

         1-4 классов 

37 Школьный этап  конкурса 1-4 Февраль Заместитель 

38 инсценированной  песни   «Песня  в   директора, 

 солдатской шинели»    классные 

      руководители 

      1-4 классов 

39 «А ну-ка мальчики»  1-4 Февраль Учителя ФК 
       

40 
Неделя фут-
бола   1-4 Февраль Учителя 

      физкультуры 

41 Мероприятия, посвященные 1-4 4-7 марта Классные 
 Международному женскому дню 8   руководители 

 марта     1-4 классов 

42 «А ну-ка девочки»  1-4 Март Учителя ФК 
       

43 Масленичная неделя  1-4 11.03.2024- Классные 
     17.03.2024 руководители 

      1-4 классов 

44 Неделя  искусства  «Весна  искусств» 1-4 09.03.2024 – Учитель 
 (музыка, ИЗО, декоративно-  16.03.2024 музыки, 

 прикладное творчество)    классные 

      руководители 

      1-4 классов, 

      руководители 

      кружков 

      дополнительног 

      о образования 

45 День воссоединения Крыма и России 1-4 18.03.2024 Заместитель 
      директора, 

      классные 

      руководители 

      1-4 классов 

46 Праздник «Прощание с Букварём» 1 14-19 марта  
       

      классные 



      руководители 

      1 классов 

47 Всемирный день театра  1-4 27 марта 
Руководитель те-

атрального кружка 
       

      классные 

      руководители 

      1-4 классов 

48 
Ура, каникулы (школьные мероприя-
тия) 1-4 Март  

   (последний  

     день классные 

     занятий руководители 

     перед 1-4 классов 

     каникулами)  

49 Неделя детской и юношеской книги 1-4 21–27 марта  

      библиотекарь, 

      классные 

      руководители 

 
3.5. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Требования  к условиям реализации программы начального об-

щего образования включают: 

-  общесистемные требования; 

- требования к материально-техническому и учебно-

методическому обеспечению; 

- требования к психолого - педагогическим, кадровым и финансовым 

условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации ООП 

НОО   является создание комфортной развивающей среды по отношению к 

обучающимся и педагогическим работникам: 

- обеспечивающей получение качественного начального общего образования, 

его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их ро-

дителей (законных представителей) и всего общества, воспитание обучаю-

щихся; 

- гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психиче-

ского здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени полного кавалера орденов Славы 

Павла Ильича Арчакова муниципального образования Щербиновский район 

станица Старощербиновская  расположена в восточной стороне станицы 

Старощербиновской. Функции и полномочия учредителя исполняет управле-

ние образования администрации муниципального образования Щербинов-

ский район.  

В шаговой доступности от школы расположены организации дополни-

тельного образования – дом детского творчества, спортивная школа, школа 

искусства, а также учреждения культуры - центр народного творчества и 



библиотека. Данные организации обеспечивают педагогическую и информа-

ционную поддержку, оказывают методическую помощь по практическим во-

просам учебно-воспитательной работы. 

С 2021 года в рамках федерального проекта "Современная школа" 

национального проекта "Образование" в школе открыт Центр образования 

естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста". Он 

призван обеспечить повышение охвата обучающихся программами основно-

го общего и дополнительного образования естественно-научной и техноло-

гической направленностей с использованием современного оборудования. 

Центр "Точка роста" является частью образовательной среды общеоб-

разовательной организации, на базе которой осуществляется: 

преподавание учебных предметов из предметных областей "Естествен-

но-научные предметы", "Естественные науки", "Обществознание и естество-

знание", "Математика и информатика", "Технология"; 

внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов есте-

ственно-научной и технологической направленностей; 

дополнительное образование детей по программам естественно-

научной и технической направленностей; 

проведение внеклассных мероприятий для обучающихся; 

организация образовательных мероприятий, в том числе в дистанцион-

ном формате с участием обучающихся из других образовательных организа-

ций. 

Инфраструктура Центра используется как общественное пространство 

для развития естественно-научной и технологической грамотности, проект-

ной деятельности, творческой, социальной самореализации детей, педагогов, 

родительской общественности. 

Система условий реализации программы начального общего образова-

ния, созданная в МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербинов-

ская,  направлена на: 

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 

начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных по-

требностей и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарён-

ных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, общественно 

полезную деятельность, практическую подготовку, использование возмож-

ностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности 

решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сфор-

мированных предметных, метапредметных и универсальных способов дея-

тельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляю-

щими основу дальнейшего успешного образования и ориентацию в мире 

профессий; 



- формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обу-

чающихся, основ их гражданственности, российской гражданской идентич-

ности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и 

реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной са-

мостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работ-

ников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершен-

нолетних обучающихся и педагогических работников в проектировании и 

развитии программы начального общего образования и условий её реализа-

ции, учитывающих особенности развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды 

(класса, школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной 

деятельности, реализации социальных проектов и программ при поддержке 

педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образо-

вательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортивно-

оздоровительной и творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здоро-

вого и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образователь-

ных технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и 

развитие различных форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, мето-

дик и технологий её реализации в соответствии с динамикой развития систе-

мы образования, запросов обучающихся, родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетних обучающихся с учётом национальных и культур-

ных особенностей субъекта Российской Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их 

профессиональной, коммуникативной, информационной и правовой компе-

тентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современ-

ных механизмов финансирования реализации программ начального общего 

образования. 
 

3.5.1. Кадровые условия реализации основной обра-

зовательной программы начального общего образо-

вания 

Школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалифика-

цию для решения задач, определённых основной образовательной програм-

мой образовательного учреждения. 

 



Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательного учреждения служат квалифи-

кационные характеристики, представленные в Едином квалификационном 

справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих (раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования») 

и требованиями профессионального стандарта «Педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель)». 

Профессиональное развитие и повышение квалификации педаго-

гических работников. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и до-

статочного кадрового потенциала образовательном учреждении является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задача-

ми адекватности системы непрерывного педагогического образования про-

исходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы мо-

дернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 

опережать темпы модернизации системы образования. 

В образовательном учреждении существует план-график, включающий 

различные формы непрерывного повышения квалификации всех педагогиче-

ских работников, а также график аттестации кадров на соответствие занима-

емой должности и квалификационную категорию. 

        В МБОУ СОШ № 2 работают учителя с высоким уровнем профес-

сионализма, Педагоги в совершенстве владеют современными образователь-

ными технологиями.   

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федераль-

ным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится 

в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе 

оценки их профессиональной деятельности, с учётом желания педагогиче-

ских работников в целях установления квалификационной категории. Прове-

дение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их со-

ответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в 

пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестацион-

ными комиссиями, самостоятельно формируемыми образовательной органи-

зацией. 

 

Информация об уровне квалификации педагогических и иных ра-

ботников, участвующих в реализации настоящей основной образова-

тельной программы и создании условий для её разработки и реализа-

ции: 

 



Категория               

работников 

Подтверждение 

уровня квалифика-

ции документами об 

образовании (профес-

сиональной перепод-

готовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифи-

кации результатами аттестации   

 

На соответ-

ствие зани-

маемой 

должности 

Квалификационная 

категория 

педработники 100% 2 7 

Руководящие              

работники 

100% 1 4 

 

Из 10 учителей начальных классов высшую категорию имеют 5 чело-

век (50%), первую – 2 человека (20 %). 2 учителя на соответствии занимае-

мой должности и один молодой педагог.  

Все учителя прошли курсы повышения квалификации. Повышение 

профессиональной компетентности педагогов также осуществляется через 

систему школьных педагогических и методических советов, а также семина-

ров и практикумов. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

1. Семинары, методические советы, педсоветы, посвящённые содержа-

нию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 

2. Заседания методических объединений учителей по проблемам вве-

дения ФГОС НОО. 

3. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

4. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направ-

лениям введения и реализации ФГОС НОО. 

В школе внедрена целевая модель наставничества, разработана про-

грамма наставничества, которая направлена на организацию совместной ра-

боты наставника и наставляемого в конкретных формах для получения ожи-

даемого результата. Данная программа помогает раскрыть потенциал лично-

сти наставляемого, необходимый для его успешной личной и профессио-

нальной самореализации.   

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих кон-

кретный перечень должностных обязанностей работников, с учётом особен-

ностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, служат квалифи-

кационные характеристики, указанные в квалификационных справочниках, и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

В основу должностных обязанностей положены представленные в 

профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего обра-

зования) (воспитатель, учитель)» обобщённые трудовые функции, которые 

могут быть поручены работнику, занимающему данную должность. 



Основным условием формирования и наращивания необходимого и доста-

точного кадрового потенциала МБОУ СОШ № 2 является обеспечение адек-

ватности системы непрерывного педагогического образования происходя-

щим изменениям в системе образования в целом. 

В ходе реализации основной образовательной программы предполага-

ется оценка качества и результативности деятельности педагогических ра-

ботников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимули-

рующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС начального общего 

образования: 

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в си-

стему ценностей современного образования;  

 освоение системы требований к структуре основной образовательной 

программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также систе-

мы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

 овладение учебно-методическими  и  информационно-методическими  ре-

сурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального 

общего образования. Одним  из  важнейших механизмов  обеспечения  необ-

ходимого  квалификационного уровня педагогических работников, участву-

ющих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, является система методической работы, 

обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реа-

лизации требований ФГОС начального общего образования.  
Актуальные вопросы реализации программы начального общего обра-

зования рассматриваются методическими объединениями, действующими 

в образовательной организации, а также методическими и учебно-

методическими объединениями в сфере общего образования, действую-

щими на муниципальном и региональном уровнях.  
Педагогическими работниками системно разрабатываются методиче-

ские темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО.  
Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной 

организации, обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психо-

лого-педагогическим условиям реализации основной образовательной про-

граммы начального общего образования, в частности: 

              преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, 

начального общего и основного общего образования; 

              социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям 

МБОУ СОШ № 2 с учётом специфики их возрастного психофизиологическо-

го развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

 



            формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

работников школы и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся; 

             профилактику формирования у обучающихся девиантных форм пове-

дения, агрессии и повышенной тревожности; 

             психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными 

специалистами (педагогом-психологом, социальным педагогом, учителем-

логопедом; учителем-дефектологом ) участников образовательных отноше-

ний: 

            формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

сохранение и укрепление психологического благополучия и психического 

здоровья обучающихся; поддержка и сопровождение детско-родительских 

отношений; 

            формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; диф-

ференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особен-

ностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопро-

вождение одарённых детей; 

           создание условий для последующего профессионального самоопреде-

ления; сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения 

образования и будущего профессионального самоопределения; 

          обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей про-

фессиональной сферы деятельности; 

          формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

          поддержка детских объединений, ученического самоуправления; фор-

мирование психологической культуры поведения в информационной среде; 

         развитие психологической культуры в области использования ИКТ; 

         индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участ-

ников образовательных отношений, в том числе: обучающихся, испытываю-

щих трудности в освоении программы начального общего образования, раз-

витии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих индивидуаль-

ные способности, и одарённых; педагогических, учебно-вспомогательных и 

иных работников, обеспечивающих реализацию программы начального об-

щего образования; родителей (законных представителей) несовершеннолет-

них обучающихся; 

         диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения 

(индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень Организации); 

         вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участ-

ников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консульти-

рование, коррекционная работа, развивающая работа, просвещение); 

         осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических 

программ сопровождения участников образовательных отношений, развития 

психологической службы МБОУ СОШ № 2 . 



 В МБОУ СОШ № 2 психолого-педагогическое сопровождение реа-

лизации программы начального общего образования осуществляется двумя 

квалифицированными педагогами-психологами. 

 В процессе реализации основной образовательной программы ис-

пользуются такие формы психолого-педагогического сопровождения, как: 

 Психологическое консультирование педагогов и родителей (законных 

представителей), которое осуществляется педагогическим работником и пе-

дагогом-психологом с учётом результатов диагностики. Консультации ведут-

ся по запросу учителей, родителей (законных представителей) обучающихся. 

 Консультации по результатам диагностик: 

        процессов адаптации: обучающихся 1-х классов; 

        психологических особенностей обучающихся, состоящих на учётах: 

ВШУ, ОПДН, КДН и детей из семей, находящихся в социально опасном по-

ложении; 

 особенностей развития личностных универсальных действий обучаю-

щихся, особенностей развития уровня учебно-познавательного интереса обу-

чающихся, особенностей развития коммуникативных навыков; 

 уровня готовности будущих первоклассников к обучению в школе, го-

товность к переходу на вторую ступень обучения; 

 социального статуса обучающихся; 

 межличностных взаимоотношений в малых социальных группах и 

школьных коллективах. 

 В ходе консультации родители и педагог-психолог выясняют суть 

проблемы и совместно намечают дальнейшие шаги по её устранению. При 

необходимости индивидуальной работы педагога-психолога с ребёнком ро-

дители выражают своё письменное согласие на данный вид работы. 

Психологическая диагностика реализуется в следующих направлениях: 

готовность к школьному обучению; изучение процесса адаптации к условиям 

обучения в школе; диагностика личностных и эмоционально-волевых осо-

бенностей; диагностика развития познавательной и мотивационной сфер; ди-

агностика одарённых обучающихся; определение уровня актуального разви-

тия; изучение микроклимата классных коллективов; изучение детско-

родительских отношений. 

 Коррекционно-развивающая работа осуществляется с учётом законо-

мерностей психического развития ребёнка и его индивидуально-

психологических особенностей. Коррекционно-развивающая работа прово-

дится в индивидуальной и групповой форме, реализуется по следующим 

направлениям:   

 коррекция и развитие эмоционально-волевой сферы; коррекция и разви-

тие познавательной сферы; 

 работа с обучающимися, имеющими проблемы в социальной адаптации; 

 коррекционно-развивающая работа с обучающимися с проблемами в по-

ведении, состоящими на учётах ВШУ, ОПДН, КДН и детьми из семей, нахо-

дящихся в социально опасном положении. 

 Психологическое просвещение и профилактика осуществляется в тече-

ние всего учебного времени.  



 Профилактическая работа предполагает проведение мероприятий с обу-

чающимися, родителями и педагогами по преодолению конфликтных ситуа-

ций в образовательной среде, созданию условий для преодоления проблем 

адаптации в начальной школе и готовности к переходу на вторую ступень 

обучения, а также мероприятий направленных на профилактику расширения 

групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально-

запущенные, социально-неадаптированные, дети-мигранты и другие) и про-

филактику буллинга.  

 Профилактическое направление предполагает выделение и психолого-

педагогическое сопровождение «групп риска» обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное, девиантное поведение и другое).  

 Психологическое просвещение – формирование у обучающихся и их ро-

дителей (законных представителей), педагогических работников и админи-

страции школы потребности в психологических знаниях, желания использо-

вать их в интересах собственного развития и своевременного предупрежде-

ния возможных нарушений в становлении личности.  

 Данное направление обеспечивает психолого-педагогическую поддерж-

ку семей обучающихся, содействует повышению уровня их педагогической, 

психологической компетентности. 

 Просвещение предполагает проведение мероприятий, направленных на 

повышение уровня готовности детей к обучению в школе, созданию благо-

приятного психологического климата в классных коллективах, установлению 

благоприятных детско-родительских отношений и другое. 

 Психолого-педагогическая экспертиза – одна из форм психолого-

педагогического сопровождения, способствующая реализации психолого-

педагогических условий ФГОС НОО. 

Содержание данной деятельности предполагает осуществление мониторинга 

и оценки эффективности психологических программ сопровождения участ-

ников образовательных отношений, развития психологической службы 

МБОУ СОШ № 2, а также психолого-педагогическую оценку соответствия 

образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, воз-

растным и индивидуальным особенностям обучающихся с целью обеспече-

ния безопасной, развивающей, психологически комфортной среды. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации основной 

образовательной программы начального общего образования 

 Финансовое обеспечение реализации образовательной программы ос-

новного общего образования опирается на исполнение расходных обяза-

тельств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение об-

щедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем дей-

ствующих расходных обязательств отражается в государственном (муници-

пальном) задании образовательном учреждении.  

 Государственное (муниципальное) задание устанавливает показатели, 

характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной 

услуги (работы), а также порядок ее оказания (выполнения).   Финансовое 

обеспечение реализации образовательной программы основного общего об-



разования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного (муниципального) задания по ока-

занию государственных образовательных услуг.  

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации.  При этом формирование и утверждение нормативов финансиро-

вания государственной (муниципальной) услуги по реализации программ 

начального общего образования осуществляются в соответствии с общими 

требованиями к определению нормативных затрат на оказание государствен-

ных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного професси-

онального образования для лиц, имеющих или получающих среднее профес-

сиональное образование, профессионального обучения, применяемых при 

расчёте объёма субсидии на финансовое обеспечение выполнения государ-

ственного (муниципального) задания на оказание государственных (муници-

пальных) услуг (выполнение работ) государственным (муниципальным) 

учреждением.  

 Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного учащегося, необходимый для ре-

ализации образовательной программы начального общего образования, 

включая:  

- расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную про-

грамму основного общего образования;  

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр;  

- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов).  

 Нормативные затраты на оказание государственной услуги в сфере обра-

зования определяются по каждому виду и направленности образовательных 

программ, с учетом форм обучения, типа образовательном учреждении, сете-

вой формы реализации образовательных программ, образовательных техно-

логий, специальных условий получения образования обучающимися с огра-

ниченными возможностями здоровья, обеспечения дополнительного профес-

сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопас-

ных условий обучения и воспитания, охраны здоровья учащихся, а также с 

учетом иных предусмотренных законодательством особенностей организа-

ции и осуществления образовательной деятельности (для различных катего-

рий учащихся), за исключением образовательной деятельности, осуществля-

емой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного 

обучающегося, если иное не установлено законодательством.  

 Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объёма средств образовательной организации на те-



кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определёнными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, соответствую-

щими поправочными коэффициентами (при их наличии) и локальным норма-

тивным актом образовательной организации, устанавливающим положение 

об оплате труда работников образовательной организации.  

 Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной органи-

зации. В локальном нормативном акте о стимулирующих выплатах опреде-

лены критерии и показатели результативности и качества деятельности обра-

зовательной организации и достигнутых результатов, разработанные в соот-

ветствии с требованиями ФГОС к результатам освоения образовательной 

программы начального общего образования. В них включаются:  

 динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности;  

 использование педагогическими работниками современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта;  

 повышение уровня профессионального мастерства и др.  

 Образовательное учреждение вправе привлекать в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации в области образования до-

полнительные финансовые средства за счет:  

- предоставления платных дополнительных образовательных и иных преду-

смотренных уставом образовательного учреждения услуг;   

- добровольных пожертвований и целевых взносов физических и (или) юри-

дических лиц. 

3.5.4. Информационно-методические условия реализации про-

граммы начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС Информационно-

образовательная среда как условие реализации программы начального обще-

го образования 

НОО реализация программы начального общего образования обеспе-

чивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной 

организации понимается открытая педагогическая система, включающая 

разнообразные информационные образовательные ресурсы, современные 

информационно-коммуникационные технологии, позволяющие организовать 

дистанционную форму обучения, способствующие реализации требований 

ФГОС. 

Основными компонентами ИОС являются: 

1) учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на 

языках обучения, определённых учредителем образовательной организации; 

2) учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные 

средства надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 



3) фонд дополнительной литературы (детская художественная и науч-

но-популярная литература, справочно-библиографические и периодические 

издания). 

В МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова ст. Старощербиновская приме-

няются информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), в том числе с 

использованием электронных образовательных ресурсов и ресурсов Интер-

нета.  

Информационно-коммуникационные средства и технологии обеспечи-

вают: 

- достижение личностных, предметных и метапредметных результатов 

обучения при реализации требований ФГОС НОО; 

- формирование функциональной грамотности; 

- доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, 

курсов внеурочной деятельности; 

- доступ к электронным образовательным источникам, указанным в ра-

бочих программах учебных предметов, с целью поиска и получения инфор-

мации (учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

съёмных дисках, контролируемым ресурсам локальной сети и Интернета); 

- организацию учебной и внеурочной деятельности, реализация кото-

рых предусмотрена с применением электронного обучения, с использовани-

ем электронных пособий (обучающих компьютерных игр, тренажёров, моде-

лей с цифровым управлением и обратной связью); 

- включение обучающихся в проектно-конструкторскую и поисково-

исследовательскую деятельность; 

- проведение наблюдений и опытов, в том числе с использованием спе-

циального и цифрового оборудования; 

- фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса; 

- проведение массовых мероприятий, досуга с просмотром видеомате-

риалов, организацию театрализованных представлений, обеспеченных озву-

чиванием и освещением. 

При работе в ИОС должны соблюдаться правила информационной без-

опасности при осуществлении коммуникации в школьных сообществах и 

мессенджерах, поиске, анализе и использовании информации в соответствии 

с учебной задачей, предоставлении персональных данных пользователей ло-

кальной сети и Интернета. 

К использованию современных образовательных технологий в ходе ре-

ализации образовательной программы начального общего образования 

предъявляются особые требования. При выборе форм, способов и методов 

обучения и воспитания (образовательных технологий) в начальной школе 

педагоги обязаны руководствоваться ФГОС НОО и возрастными особенно-

стями, возможностями младших школьников. Педагоги должны обеспечи-

вать образовательный процесс с учетом следующих факторов: 

- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих прио-

ритетное развитие творческой и поисковой активности в учебной и во всех 

остальных сферах школьной жизни; 



- организацию образовательного процесса с использованием техноло-

гий учебного сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой 

работы учащихся, их коммуникативного опыта в совместной деятельности 

как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный пере-

ход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использо-

ванием возможностей информационных и коммуникативных технологий; 

- использование игровых технологий, способствующих решению ос-

новных учебных задач на уроке. 

При выборе применяемых образовательных технологий необходимо 

учитывать, что все технологии, используемые в школьном образовании, 

должны решать задачи образования данной возрастной группы учащихся и 

обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной сту-

пени образования к другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматри-

вать широкое использование учащимися и педагогами современных образо-

вательных и информационно - коммуникационных технологий в образова-

тельном процессе с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования в образовательном учрежде-

нии ориентировано на ознакомление младших школьников с конкретными 

информационными технологиями и на формирование у них информационной 

культуры, т.е. обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, 

осмысленном и полифункциональном включении компьютерных технологий 

в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах школь-

ной жизни.  

Информационно-образовательная среда школы включает в себя сово-

купность технологических средств (компьютеры, базы данных, про-

граммные продукты и др.), культурные и организационные формы информа-

ционного взаимодействия, компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Направление Информационное обеспечение 

Планирование образователь-

ного процесса и его ресурсно-

го обеспечения 

Тематическое и поурочное планирование, 

учебники, методическая литература, ком-

плекты программно-прикладных средств, 
 ресурсы  сети Интернет 

Фиксация хода образователь-

ного процесса, размещение 

учебных материалов, предна-

значенных для образователь-

ной деятельности учащихся 

Работа с электронным журналом, дистанци-

онное обучение с использованием образова-

тельных порталов и сайтов учителей 



Обеспечение доступа, в том 

числе в Интернете, к размеща-

емой информации (включая 

семьи учащихся), методиче-

ской службы, органа управ-

ления образования 

Развитие официального сайта школы 

Взаимодействие образова-

тельного учреждения с орга-

нами, осуществляющими 

управление в сфере образова-

ния и с другими образова-

тельными учреждениями 

Наличие электронной почты школы, доступ ко 

всем сайтам, осуществляющим управление в 

сфере образования, учительским и учебным 

сайтам   

Контролируемый доступ 

участников образовательного-

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в 

сети Интернет  
 

Наличие необходимого программного обо-

рудования и установка его на всех школь-

ных компьютерах 

 

     Требования к учебно-методическому обеспечению образовательного про-

цесса включают: 

• параметры комплектности оснащения образовательного процесса с учетом 

достижения целей и планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования; 

• параметры качества обеспечения образовательного процесса с учетом до-

стижения целей и планируемых результатов освоения основной образова-

тельной программы начального общего образования. 

   Образовательное учреждение обеспечено учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам ос-

новной образовательной программы начального общего образования на 

определенных учредителем образовательного учреждения русском языке 

обучения и воспитания. Обучающиеся имеют свободный доступ к сети Ин-

тернет. 

   Образовательное учреждение также имеет доступ к печатным и элек-

тронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным обра-

зовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных ЭОР. 

Библиотека образовательного учреждения укомплектована печатными обра-

зовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

а также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной ли-

тературы включает детскую художественную и научно-популярную литера-

туру, справочно-библиографические и периодические издания, сопровожда-



ющие реализацию основной образовательной программы начального общего 

образования. 

        В образовательном учреждении имеется собственный сайт, где обучаю-

щиеся и их родители (законные представители) могут получить всю необхо-

димую информацию.  

 

3.5.3. Материально-технические условия реализации ООП НОО 

Материально- техническая база МБОУ СОШ № 2 им. П.И. Арчакова обес-

печивает: 

-возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования; 

-безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

-соблюдение санитарно-эпидемиологических и санитарно-гигиенических 

правил и нормативов; 

-возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструкту-

ры организации. Критериальными источниками оценки материально-

технических условий образовательной деятельности являются: 

- требования обновлённых ФГОС НОО, лицензионные требования и условия 

Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 

постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 

966; 

- соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

-СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организаци-

ям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Фе-

дерации № 2 от 28 сентября 2020 г.; 

-СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспече-

нию безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обита-

ния» 

-перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имею-

щих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (в соответствии с 

действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. 

№ 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходи-

мых для реализации образовательных программ начального общего, основ-

ного общего и среднего общего образования, соответствующих современным 

условиям обучения, необходимого при оснащении общеобразовательных ор-

ганизаций в целях реализации мероприятий по содействию созданию в субъ-

ектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) но-

вых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирова-

ния и требований к функциональному оснащению, а также норматива стои-

мости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обу-

чения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 



- Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от ин-

формации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законо-

дательства Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст.2432); 

- Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 

3451; 2021, № 1, ст. 58). Материально-техническая база ГБОУ школы № 580 

приведена в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации и созданию соот-

ветствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы начального общего образования обеспечивают: 

- реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществле-

ния самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую дея-

тельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с исполь-

зованием учебного лабораторного оборудования цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, виртуальных лабораторий, вещественных и вир-

туально-наглядных моделей и коллекций основных математических и есте-

ственнонаучных объектов и явлений; 

- художественного творчества с использованием современных инструментов 

и технологий, реализации художественно-оформительских и издательских 

проектов; 

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; раз-

вития личного опыта применения универсальных учебных действий в эколо-

гически ориентированной социальной деятельности, экологического мышле-

ния и экологической культуры; 

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио-, видеосопровождением и графи-

ческим сопровождением, общение в сети Интернет и др.); 

- получения информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет, работа в библиотеке и др.); 

- наблюдения, наглядного представления и анализа данных;  

- использования цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; ис-

полнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с примене-

нием традиционных инструментов и цифровых технологий; 

- занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных технологий; 

- планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации в целом 

и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-

ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражиро-

вания учебных и методических тексто-графических и аудио-, видеоматериа-

лов, результатов творческой, научно - исследовательской и проектной дея-

тельности обучающихся; 



- размещения своих материалов и работ в информационной среде организа-

ции, осуществляющей образовательную деятельность; 

- работы школьного сайта; 

- организации качественного горячего питания, медицинского обслуживания 

и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

В зональную структуру образовательной организации включены: 

- входная зона; 

- учебные классы с рабочими местами обучающихся и педагогических ра-

ботников; 

- учебные кабинеты (мастерские, студии) для занятий технологией, музыкой, 

изобразительным искусством, хореографией, иностранными языками; 

- библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным 

залом; 

-актовый зал; 

- спортивные сооружения (зал, бассейн, стадион, спортивная 

площадка); 

- помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовле-

ния пищи, обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего питания; 

-  административные помещения; 

- гардеробы, санузлы; 

-  участки (территории) с целесообразным набором оснащённых зон. 

Состав и площади учебных помещений предоставляют условия для: 

- начального общего образования согласно избранным направлениям учебно-

го плана в соответствии с ФГОС НОО; 

- организации режима труда и отдыха участников образовательного процес-

са; 

-  размещения в классах и кабинетах необходимых комплектов специализи-

рованной мебели и учебного оборудования, отвечающих специфике учебно-

воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисци-

плин. 

 В основной комплект школьной мебели и оборудования входят: 

-доска классная; 

- стол учителя; 

-стул учителя (приставной); 

-кресло для учителя; 

- стол ученический (регулируемый по высоте); 

- стул ученический (регулируемый по высоте); 

- шкаф для хранения учебных пособий; 

-стеллаж демонстрационный; 

- стеллаж/шкаф для хранения личных вещей с индивидуальными ячейками. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требо-

ваниям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям 

обучения, имеют сертификаты соответствия принятой категории разработан-

ного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят: 



Оснащенность учебных кабинетов начальной школы 

 

МБОУ СОШ №2 располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности младших школьни-

ков, соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным 

правилам и нормам. В области материально-технического обеспечения об-

разовательного процесса школе закуплена новая ученическая мебель для 

всех учебных кабинетов, переоборудованы все рабочие места учителей, об-

новлена и дополнена медиа- и видеотехника, обновлён и пополнен библио-

течный фонд, обновлено и пополнено программно-информационное обеспе-

чение, оснащён медицинский кабинет, кабинет психолога. Имеется выделен-

ная интернет-линия, разработан собственный сайт. 

МБОУ СОШ № 2 располагает полным комплектом учебно-

методической литературы, соответствующей возрастным особенностям обу-

чающихся и современным требованиям ФГОС. 

Для реализации программы используются учебники, рекомендованные 

Минобрнауки РФ. 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, 

активной деятельности отдыха, хозяйственной деятельности, организации 

питания), их площади, освещённость, воздушно- тепловой режим, обеспечи-

вающие безопасность и комфортность организации учебно-воспитательного 

процесса. 

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом:                                                      

-возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающих-

ся; 

-ориентации на достижение личностных, метапредметных и предмет-

ных результатов обучения; 

-необходимости и достаточности; 

-универсальности, возможности применения одних и тех же средств 

обучения для решения комплекса задач.  

Интегрированным результатом выполнения условий реализации про-

граммы начального общего образования является создание комфортной раз-

вивающей образовательной среды по отношению к обучающимся и педаго-

гическим работникам: 

-обеспечивающей получение качественного начального общего обра-

зования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающих-

ся, их родителей (законных представителей) и всего общества, воспитание 

обучающихся; 

-гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, пси-

хического здоровья и социального благополучия обучающихся. 

 

 



Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты осна- 

щения учебного каби- 

нета начальной школы 

1.1. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК «Школа России» 
1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам и для занятий внеурочной дея- 

тельностью 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб- 

ного предмета, ЭОР. 

1.2.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование 

1.2.6. Игры и игрушки 

1.2.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты осна- 

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, реги- 

онального и муниципального уровней, локальные 

акты 

2.2. Документация ОУ 

2.3. Комплекты диагностических материалов 

2.4. Базы данных учителей начальных классов 

2.5. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

3. Компоненты осна- 

щения физкультурного 

зала 

 

3.1.Учебно-практическое оборудование 
В наличии 

4.Игровые комнаты 4.1. Учебно-практическое оборудование 

4.2. Оборудование (мебель) 
4.3. Дидактические и раздаточные материалы для 

анятий внеурочной деятельностью 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование 

и оснащение 

Необходимо/ 

имеется 

в наличии 

1. Компоненты осна- 

щения учебного каби- 

нета начальной школы 

1.3. Нормативные документы, программно- 

методическое обеспечение, локальные акты. 

1.4. Учебно-методические материалы: 

1.4.1. УМК «Школа России» 
1.4.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

учебным предметам и для занятий внеурочной дея- 

тельностью 

1.4.3. Аудиозаписи, слайды по содержанию учеб- 

ного предмета, ЭОР. 

1.4.4. Традиционные и инновационные средства 

обучения, компьютерные, информационно- 

коммуникационные средства 

 

 

 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

В наличии 

 

 

 



 

 

3.5.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе 

условий 

 

Условия реализации основной образовательной программы: 

- соответствие требованиям ФГОС; 

- гарантия сохранности и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечение достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

- учѐт особенностей школы, её организационной структуры, запросов 

участников образовательного процесса; 

- предоставление возможности взаимодействия с социальными партнѐрами, 

использования ресурсов социума. 

 

 

 

 
 

1.4.5. Учебно-практическое оборудование 

1.4.6. Игры и игрушки 

1.4.7. Оборудование (мебель) 

В наличии 

В наличии 

2. Компоненты осна- 

щения методического 

кабинета начальной 

школы 

2.6. Нормативные документы федерального, реги- 

онального и муниципального уровней, локальные 

акты 

2.7. Документация ОУ 

2.8. Комплекты диагностических материалов 

2.9. Базы данных учителей начальных классов 
2.10. Материально-техническое оснащение 

В наличии 

 

 

В наличии 

В наличии 

 

В наличии 

3. Компоненты осна- 

щения физкультурного 

зала 

 

3.1.Учебно-практическое оборудование 
В наличии 

4.Игровые комнаты 4.4. Учебно-практическое оборудование 

4.5. Оборудование (мебель) 
4.6. Дидактические и раздаточные материалы для 

анятий внеурочной деятельностью 

В наличии 

В наличии 

В наличии 
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