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Изменения и дополнения в основную образовательную программу начального общего образования, 

реализующую ФГОС НОО-2009 г. внесены в соответствии с: 

 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утв. приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

НОО); 

 Федеральной образовательной программой начального общего образования, утв. 

приказом Минпросвещения России от 18.05.2023 № 372; 

 
 

При разработке ООП НОО школа предусмотрела непосредственное применение при реализации 

обязательной части ООП НОО федеральных рабочих программ по учебным предметам «Русский 

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

 
 

1.Пункт 2.2 Содержательного раздела «Программы отдельных учебных предметов, курсов и 

курсов внеурочной деятельности» изложить в следующей редакции: 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 

Фонетика и графика. 

Звуки русского языка: гласный (согласный); гласный ударный (безударный); согласный твёрдый  

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

разделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования при письме разделительных 

мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 

Соотношение     звукового      и      буквенного      состава      в      словах      с      разделительными 

ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия. 

Нормы       произношения        звуков        и        сочетаний        звуков;        ударение       в        словах 

в       соответствии       с       нормами        современного        русского        литературного        языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического словаря для решения практических задач. 

Лексика. 

Повторение: лексическое значение слова. 

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

Состав слова (морфемика). 

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

(родственных) слов; различение однокоренных слов 

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

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

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

части слова. Нулевое окончание (ознакомление). Выделение 

в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. 

Морфология. 

Части речи. 

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

единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, женского и среднего  

рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя 

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



существительные 

1, 2, 3го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

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

прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прилагательных по родам, 

числам и падежам (кроме имён прилагательных на «-ий», «-ов», «-ин»). Склонение имён 

прилагательных. 

Местоимение      (общее       представление).       Личные       местоимения,       их       употребление 

в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 

Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. 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 возникновения орфографической 

ошибки, различные способы решения орфографической задачи 

в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и 

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

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

разделительный 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 другие Соблюдение норм  речевого этикета 

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

формулировать  и  аргументировать  собственное мнение 

в     диалоге      и      дискуссии;      договариваться      и      приходить      к      общему      решению 

в      совместной      деятельности;      контролировать       (устно       координировать)       действия 

при проведении парной и групповой работы. 

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

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

основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов 

с нарушенным порядком предложений и абзацев. 

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

тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов 

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

Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного типа. 

Жанр письма, объявления. 

Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 

Изучающее чтение. Функции ознакомительного чтения, ситуации применения. 



Изучение       русского       языка       в       3       классе       позволяет        организовать        работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать грамматические признаки разных частей речи: выделять общие 

и различные грамматические признаки; 

сравнивать тему и основную мысль текста; 

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

типа текста; 

сравнивать прямое и переносное значение слова; 

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

объединять имена существительные в группы по определённому грамматическому признаку 

(например, род или число), самостоятельно находить возможный признак группировки; 

определять существенный признак для классификации звуков, предложений; 

ориентироваться в изученных понятиях (подлежащее, сказуемое, второстепенные члены 

предложения, часть речи, склонение) и соотносить понятие 

с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

определять разрыв между реальным и желательным качеством текста 

на основе предложенных учителем критериев; 

с помощью учителя формулировать цель изменения текста, планировать действия по изменению 

текста; 

высказывать предположение в процессе наблюдения за языковым материалом; 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы об особенностях каждого из трёх типов текстов, подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения; 

выбирать наиболее подходящий для данной ситуации тип текста (на основе предложенных 

критериев). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации при выполнении миниисследования; 

анализировать текстовую, графическую, звуковую информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

как результата наблюдения за языковыми единицами. 

. Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

ситуации общения; 

подготавливать небольшие выступления о результатах групповой работы, наблюдения, 

выполненного миниисследования, проектного задания; 

создавать небольшие устные и письменные тексты, содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению орфографической задачи; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) при выполнении заданий по русскому языку; 

корректировать с помощью учителя свои учебные действия для преодоления ошибок при 

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

списывании текстов и записи под диктовку. 

Совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учётом участия в коллективных задачах) при выполнении коллективного миниисследования или 



проектного задания на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

выполнять совместные (в группах) проектные задания с использованием предложенных образцов; 

при выполнении совместной деятельности справедливо распределять работу, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

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

самостоятельность, организованность, инициативность 

для достижения общего успеха деятельности. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Сведения о русском языке. 

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: 

наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, миниисследование, проект. 

Фонетика и графика. 

Характеристика,       сравнение,       классификация       звуков       вне       слова       и       в       слове  

по заданным параметрам. Звукобуквенный разбор слова (по отработанному алгоритму). 

Орфоэпия. 

Правильная интонация в процессе говорения и чтения. Нормы произношения звуков и сочетаний 

звуков; ударение в словах в соответствии с нормами современного русского литературного языка 

(на ограниченном перечне слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного 

произношения слов. 

Лексика. 

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

устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, 

корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 

Состав неизменяемых слов (ознакомление). 

Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Склонение  имён существительных 

(кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «ье», 

например, «ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных 

на  «-ов»,  «-ин»,  «-ий»); 

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

существительные (ознакомление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных 

во множественном числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

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

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

спряжение глаголов. Способы определения 

I и II спряжения глаголов. 

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 

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

Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание  слов (словосочетание) и  предложение,  осознание 

их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, 

вопросительные и  побудительные);  виды предложений 

по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в 



предложении (при помощи смысловых вопросов); распространённые 

и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 

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

с        одиночным        союзом         «и».         Интонация         перечисления         в         предложениях  

с однородными членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с 

союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения 

(без называния терминов). 

Орфография и пунктуация. 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как 

осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные способы 

решения орфографической задачи 

в   зависимости    от    места    орфограммы    в    слове;    контроль    при    проверке    собственных 

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

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Правила правописания и их применение: 

безударные падежные окончания  имён существительных 

(кроме существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «ье», 

например,  «ожерелье»  во множественном  числе, 

а также кроме собственных имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

безударные падежные окончания имён прилагательных; 

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

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

безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами «и», «а», «но» 

и без союзов. 

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

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

Развитие речи. 

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

письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление 

и     другие);      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; выборочный устный пересказ 

текста). 

Сочинение как вид письменной работы. 

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

выводов на основе информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение 

содержащейся в тексте информации. Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей. 

Изучение       русского       языка       в       4       классе       позволяет        организовать        работу 

над рядом метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

устанавливать основания для  сравнения  слов, относящихся к разным 

частям речи;  устанавливать основания для  сравнения слов,  относящихся 

к одной части речи, отличающихся грамматическими признаками; 

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

объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, спряжение); 

объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно устанавливать этот признак; 

классифицировать предложенные языковые единицы; 

устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 



ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая форма, однородные 

члены предложения, сложное предложение) 

и соотносить понятие с его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звукобуквенный, морфемный, 

морфологический, синтаксический); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, миниисследования); 

выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи 

на основе предложенного алгоритма; 

прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации, работать со словарями, справочниками в поисках 

информации, необходимой для решения учебнопрактической задачи; находить дополнительную 

информацию, используя справочники и словари; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа 

её проверки; 

соблюдать      элементарные      правила       информационной       безопасности       при       поиске 

для выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для выражения эмоций в 

соответствии с целями и условиями общения 

в знакомой среде; 

строить       устное        высказывание        при        обосновании        правильности        написания,  

при обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 

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

необходимый в данной речевой ситуации тип текста; 

подготавливать небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) 

к тексту выступления. 

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи 

для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

предвидеть трудности и возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия для 

преодоления ошибок; 

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

оценивать по предложенным критериям общий результат деятельности 

и свой вклад в неё; 

принимать оценку своей работы. 

Совместная деятельность: 

принимать       цель       совместной       деятельности,        коллективно        строить        действия 

по      её       достижению:       распределять       роли,       договариваться,       обсуждать       процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов, планов, идей. 

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение». 

Содержание обучения в 3 классе. 



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   красоту   и   величие   своей   Отчизны.   Роль 

и     особенности      заголовка      произведения.      Репродукции      картин      как      иллюстрации 

к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении вслух: интонация, 

темп, ритм, логические ударения. 

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

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

столица» (отрывки) и другие (по выбору). 

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

потешки, считалки,  небылицы,  скороговорки,  загадки, 

по выбору). Знакомство с видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика,  

нравственная основа). Книги и словари, созданные В.И. Далем. Активный словарь устной речи: 

использование  образных слов, пословиц 

и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов 

России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей 

и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые, волшебные). Художественные 

особенности сказок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные 

помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины В.М. 

Васнецова, иллюстрации И.Я. Билибина и других). Отражение в сказках народного быта и 

культуры. Составление плана сказки. 

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

картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный песенный сказ 

о важном историческом событии. Фольклорные особенности жанра былин: язык (напевность 

исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, чем занимался, какими 

качествами     обладал).     Характеристика      былин      как      героического      песенного      сказа, 

их   особенности    (тема,    язык).    Язык    былин,    устаревшие    слова,    их    место    в    былине 

и    представление     в     современной     лексике.     Репродукции     картин     как     иллюстрации 

к эпизодам фольклорного произведения. 

Произведения для чтения: малые жанры фольклора, русская народная сказка «Иван-царевич 

и серый волк», былина об Илье Муромце и другие 

(по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. А.С. Пушкин – великий русский поэт. Лирические произведения 

А.С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет); рифма, ритм. 

Литературные сказки 

А.С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 

могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»). Нравственный 

смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа 

изменения сюжета. Связь пушкинских сказок с фольклорными. Положительные и отрицательные 

герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. И.Я. Билибин – иллюстратор сказок А.С. 

Пушкина. 

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

о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне 

Лебеди»,      «В       тот       год       осенняя       погода…»,       «Опрятней       модного       паркета…» 

и другие (по выбору). 

Творчество И.А. Крылова. Басня – произведение-поучение, которое помогает увидеть свои 

и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И.А. Крылов – великий русский баснописец. Басни И.А. 

Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль 

басен. Использование крылатых выражений в речи. 

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

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



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

произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произведениях поэтов 

и писателей (не менее пяти авторов по выбору): 

Ф.И.   Тютчев,    А.А.    Фет,    А.Н.    Майков,    Н.А.    Некрасов,    А.А.    Блок,    С.А.    Есенин, 

И.А. Бунин, А.П. Чехов, К.Г. Паустовский и другие. Чувства, вызываемые лирическими 

произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, 

антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное значение. Олицетворение как одно из средств  

выразительности лирического произведения. Живописные полотна как иллюстрация к лирическому 

произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, 

сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, композиция), в произведениях 

музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Произведения для чтения: Ф.И. Тютчев «Есть в осени первоначальной…», А.А. Фет «Кот 

поёт,  глаза   прищуря»,   «Мама!  Глянь-ка 

из окошка…», А.Н. Майков «Осень», С.А. Есенин «Берёза», Н.А. Некрасов «Железная дорога» 

(отрывок), А.А. Блок «Ворона», И.А. Бунин «Первый  снег» 

и другие (по выбору). 

Творчество        Л.Н.         Толстого.         Жанровое         многообразие         произведений 

Л.Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как 

повествование: связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения 

(композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод как часть рассказа. 

Различные виды планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, различение 

рассказчика и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- 

рассуждения. 

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

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: 

произведения В.М. Гаршина, М. Горького, И.С. Соколова-Микитова и других. Особенности 

авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

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

Микитов «Листопадничек», М. Горький «Случай 

с Евсейкой» и другие (по выбору). 

. Произведения        о        взаимоотношениях        человека        и        животных.        Человек 

и его отношения с животными: верность, преданность, забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не  

менее четырёх произведений): произведения Д.Н. Мамина-Сибиряка, К.Г. Паустовского, М.М. 

Пришвина, Б.С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, реальность событий, композиция, 

объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения для чтения: Б.С. Житков «Про обезьянку», 

К.Г. Паустовский «Барсучий нос», «Кот-ворюга», Д.Н. Мамин-Сибиряк «Приёмыш» и другие (по 

выбору). 

Произведения о детях. Дети – герои произведений: раскрытие тем «Разные детские 

судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой художественного 

произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая 

обстановка как фон создания произведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 

(произведения по выбору двух–трёх авторов). Основные события сюжета, отношение к ним героев 

произведения. Оценка нравственных качеств, проявляющихся в военное время. 

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

(отрывки), Л. Кассиль и другие (по выбору). 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического 

произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания: преувеличение. 

Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М.М. Зощенко, Н.Н. Носов, В.Ю. 

Драгунский 

и другие (по выбору). 

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

2 произведения), Н.Н. Носов «Весёлая семейка» и другие (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 зарубежных писателей о животных. 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, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как особый вид искусства. 

Общее представление 

о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

Изучение      литературного      чтения      в      3      классе       способствует       освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

читать    доступные     по     восприятию     и     небольшие     по     объёму     прозаические 

и стихотворные произведения; 

различать     сказочные     и      реалистические,      лирические     и     эпические,      народные 

и авторские произведения; 

анализировать текст: обосновывать принадлежность к жанру, определять тему и главную 

мысль, делить текст на части, озаглавливать их, находить в тексте заданный эпизод, определять  

композицию произведения, характеризовать героя; 

конструировать план текста, дополнять и восстанавливать нарушенную последовательность; 

сравнивать произведения, относящиеся к одной теме, но разным жанрам; произведения 

одного жанра, но разной тематики; 

исследовать текст: находить описания в произведениях разных жанров (портрет, пейзаж, 

интерьер). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

сравнивать информацию словесную (текст), графическую 

или изобразительную (иллюстрация), звуковую (музыкальное произведение); 

подбирать иллюстрации к тексту, соотносить произведения литературы 

и изобразительного искусства по тематике, настроению, средствам выразительности; 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

читать текст с разными интонациями, передавая своё отношение к событиям, героям 

произведения; 

формулировать вопросы по основным событиям текста; 

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

выразительно исполнять стихотворное произведение, создавая соответствующее настроение; 

сочинять простые истории (сказки, рассказы) по аналогии. 

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию умений: 

понимать    цель    чтения,    удерживать    её    в    памяти,    использовать    в    зависимости 

от учебной задачи вид чтения, контролировать реализацию поставленной задачи чтения; 

оценивать качество своего восприятия текста на слух; 

выполнять действия контроля (самоконтроля) и оценки процесса и результата деятельности, 

при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности: выполнять роли лидера, подчинённого, соблюдать 

равноправие и дружелюбие; 

в коллективной театрализованной деятельности читать по ролям, инсценировать несложные 

произведения фольклора и художественной литературы; выбирать роль, договариваться о манере её 

исполнения в соответствии с общим замыслом; 

осуществлять взаимопомощь, проявлять ответственность при выполнении своей части 

работы, оценивать свой вклад в общее дело. 



Содержание обучения в 4 классе. 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли в 

стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов 

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

С.Т. Романовского, А.Т. Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о  

проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного 

края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и события: 

образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в 

литературе 

для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема 

Великой Отечественной войны в произведениях литературы 

(на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

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

песнями на тему Великой Отечественной войны 

(2–3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 

Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), 

С.Т. Романовский «Ледовое побоище», С.П. Алексеев (1–2 рассказа военно-исторической тематики) 

и другие (по выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура 

(произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, обрядовый 

(календарный). Культурное значение фольклора для появления художественной литературы. Малые 

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

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

в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство  

фольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме 

(«бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины – 

защитник  страны. Образы русских богатырей:  Ильи  Муромца, 

Алёши Поповича, Добрыни Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими 

качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, 

повторы, гипербола.  Устаревшие  слова,  их место в  былине 

и     представление      в      современной      лексике.      Народные      былинно-сказочные      темы 

в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные сказки (2–3 

сказки по выбору), сказки народов России (2–3 сказки 

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

Добрыне Никитиче (1–2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. Пушкина. 

Средства  художественной  выразительности 

в стихотворном произведении (сравнение, эпитет,  олицетворение) 

на примере 2-3 произведений. Литературные сказки А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой 

царевне и о семи богатырях». Фольклорная основа авторской сказки. Положительные и 

отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

Произведения      для      чтения:      А.С.      Пушкин       «Сказка      о      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 прозаические (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», «Квартет», И.И. Хемницер 

«Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» 

и другие. 



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

М.Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» 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    другие).    Связь    литературной    сказки  

с    фольклорной:     народная     речь     как     особенность     авторской     сказки.     Иллюстрации 

в сказке: назначение, особенности. 

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

П.П. Ершов «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 выбору): 

В.А.     Жуковский,     И.С.     Никитин,     Е.А.     Баратынский,     Ф.И.     Тютчев,      А.А.     Фет,  

Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений,  

герой лирического произведения. Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. 

Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, 

олицетворения, метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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

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

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

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

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее 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 автобиографической повести 

Л.Н. Толстого «Детство». Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, 

интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

и другие (по выбору). 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, 

защита и охрана природы как тема произведений литературы. Круг чтения (не менее трёх авторов): 

на примере произведений А.И. Куприна, 

В.П. Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

(по выбору). 

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

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее трёх авторов): 

А.П. Чехова, Б.С. Житкова, 

Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. Крапивина и других. Словесный портрет героя как его 

характеристика. Авторский способ выражения главной мысли. Основные события сюжета, 

отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», 

Н.Г. Гарин-Михайловский «Детство 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 – произведение литературы и 

театрального искусства (одна по выбору). Пьеса 

как жанр драматического произведения. 

Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, 

содержание. 



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

и другие. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее 

двух произведений по выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. 

Зощенко, В.Ю. Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 

Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. Юмористические 

произведения в кино и театре. 

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

2 произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. 

Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по выбору). 

Приключенческая литература: произведения 

Д. Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 

«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и другие  

(по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной литературой). Польза 

чтения         и         книги:         книга         –         друг         и         учитель.         Правила         читателя 

и способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в книге: 

научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг (изданий): книга- 

произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. 

Работа с источниками периодической печати. 

Изучение      литературного      чтения      в      4      классе       способствует       освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения (без отметочного 

оценивания); 

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

и запоминания текста; 

анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к жанру, 

определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, устанавливать взаимосвязь 

между событиями, эпизодами текста; 

характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 

сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, самостоятельно 

выбирать критерий сопоставления героев, их поступков 

(по контрасту или аналогии); 

составлять     план      (вопросный,      номинативный,      цитатный)      текста,      дополнять 

и восстанавливать нарушенную последовательность; 

исследовать текст: находить средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров (пейзаж, интерьер), выявлять 

особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствуют формированию умений: 

использовать справочную информацию для получения дополнительной информации в 

соответствии с учебной задачей; 

характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, 

иллюстрации, примечания и другие); 

выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; составлять аннотацию. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать вопросы к 

учебным и художественным текстам; 



пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 

рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе 

и его произведениях; 

оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 

использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных произведений; 

сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера 

по наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 

организовывать читательскую деятельность во время досуга; 

определять цель выразительного исполнения и работы с текстом; 

оценивать выступление (своё и других обучающихся) с точки зрения передачи настроения, 

особенностей произведения и героев; 

осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать причины 

возникших         ошибок          и          трудностей,         проявлять         способность         предвидеть  

их в предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании 

(читать по ролям, разыгрывать сценки); 

соблюдать правила взаимодействия; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

оценивать свой вклад в общее дело. 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир». 

Содержание обучения в 3 классе. 

Человек и общество. 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. 

Наша Родина ‒ Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. 

Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца 

России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России. 

Семья – коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям 

с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Значение        труда        в        жизни         человека         и         общества.         Трудолюбие 

как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного 

края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры – символы стран, в которых они 

находятся. 

Человек и природа. 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. 

Горные      породы       и       минералы.       Полезные       ископаемые,       их       значение 

в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края (2–3 примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. 

. Первоначальные представления о бактериях. 

Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные 

и несъедобные. 



Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий 

окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и дыхания растений. 

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 

изменений. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие        животных.        Зависимость         жизненного         цикла         организмов 

от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). 

Особенности        питания        животных.        Цепи        питания.         Условия,         необходимые 

для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Охрана животных. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения ‒ 

пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе 

наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек – часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 

закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье 

и безопасности окружающих людей. 

Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других 

опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 

безопасности). 

Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта 

(правила безопасного поведения на вокзалах 

и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности). 

Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита 

персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в 

условиях контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет». 

Изучение       окружающего       мира       в       3       классе       способствует       освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 

одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

устанавливать    зависимость     между     внешним     видом,     особенностями     поведения 

и условиями жизни животного; 

определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 

отношения между объектами и явлениями; 

моделировать цепи питания в природном сообществе; 

различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; 

соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 

понимать, что   работа   с   моделями   Земли   (глобус,   карта)   может   дать   полезную 

и интересную информацию о природе нашей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 

воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 



находить по предложению учителя информацию в разных источниках: текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); 

соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

знать понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 

памятник культуры); 

знать понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель 

Земли, царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 

знать понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 

описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

описывать схожие, различные, индивидуальные признаки на основе сравнения объектов 

природы; 

приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы; 

называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 

описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны 

(в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 

устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

участвовать в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), 

подчинённого; 

оценивать      результаты      деятельности       участников,       положительно       реагировать 

на советы и замечания в свой адрес; 

выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 

собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики 

общения. 

Содержание обучения в 4 классе. 

Человек и общество. 

Конституция        –         Основной         закон         Российской         Федерации.         Права 

и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации – глава 

государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые 

соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: 

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

ним. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый год, День защитника Отечества,  

Международный женский день, День весны и труда, День Победы, День России, День народного  

единства, День Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, 

истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта. 

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР,  

Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей 

в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и за 

рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия 

своего края. 



Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от их 

национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, опыты по 

исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена  

времён года. 

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

обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

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 людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). Связи 

в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия человека и 

природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и 

животного мира. Правила нравственного поведения в природе. Международная Красная книга 

(отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной инфраструктуры  

города; правила безопасного поведения 

в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, 

сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности. 

Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание государственных 

образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в Интернет. 

Изучение       окружающего       мира       в       4       классе       способствует       освоению 

ряда универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных 

действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 

универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

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

поверхности); 

соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной зоне; 

классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 

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

основе предложенных учителем вопросов. 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 



использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; оценивать 

объективность информации, учитывать правила безопасного использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов; 

использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире словари, 

справочники, энциклопедии, в том числе и информационно-телекомуникационную сеть «Интернет» 

(в условиях контролируемого выхода); 

подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе дополнительной 

информации, подготавливать презентацию, включая 

в неё иллюстрации, таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

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

соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного природного и 

культурного наследия; 

характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных систем 

органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

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

вредных привычек; 

описывать ситуации проявления нравственных качеств: отзывчивости, доброты, 

справедливости и других; 

составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе сезонных 

изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 

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

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

изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию умений: 

самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки; 

контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать учебные действия 

при необходимости; 

принимать оценку своей работы; планировать работу 

над ошибками; 

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

Совместная деятельность способствует формированию умений: 

выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: руководителя, 

подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 

ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной деятельности, 

объективно оценивать свой вклад в общее дело; 

анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, использования 

инструментов, которые могут стать опасными для здоровья и жизни других людей. 

 

1. Пункт 1.2 Целевого раздела «Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО» 

изложить в следующей редакции: 

1.2 Планируемые результаты освоения ООП НОО. 

 
 

Планируемые результаты освоения программы по русскому языку 

на уровне начального общего образования. 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

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

языка, отражающего историю и культуру страны; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, понимание роли 

русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка межнационального 

общения народов России; 

осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему 



своей страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе 

с текстами на уроках русского языка; 

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

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических нормах поведения и 

правилах межличностных отношений, в том числе отражённых 

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

2) духовно-нравственное воспитание: 

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

признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного жизненного и 

читательского опыта; 

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием языковых средств для выражения своего состояния 

и чувств; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического 

и морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 

средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 

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

искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов; 

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

общения и самовыражения; 

4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной информации в 

процессе языкового образования; 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в выборе 

приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого этикета и правил 

общения; 

5) трудовое воспитание: 

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

текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка), интерес к различным профессиям, 

возникающий при обсуждении примеров 

из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 

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

неприятие действий, приносящих вред природе; 

7) ценность научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира, в том числе первоначальные 

представления о системе языка как одной из составляющих целостной научной картины мира; 

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность 

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

активность и самостоятельность в его познании. 

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

будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлежность, грамматический признак, 

лексическое значение и другие); устанавливать аналогии языковых единиц; 

объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 



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

предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 

находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при работе с языковыми 

единицами, самостоятельно выделять учебные операции 

при анализе языковых единиц; 

выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на основе 

предложенного алгоритма, формулировать запрос 

на дополнительную информацию; 

устанавливать причинноследственные связи в ситуациях наблюдения 

за языковым материалом, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 

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

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее целесообразный (на 

основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану несложное лингвистическое миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, исследования); формулировать с 

помощью учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового материала; 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

при работе с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения запрашиваемой 

информации, для уточнения; 

согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде информацию в 

предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь 

к словарям, справочникам, учебнику); 

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

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете (информации о 

написании и произношении слова, 

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

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

с учебной задачей; 

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

создавать схемы, таблицы для представления лингвистической информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

речевой ситуацией; 

подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной 

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

задания; 

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



У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как часть 

регулятивных универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как часть регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления речевых 

и орфографических ошибок; 

соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей 

по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и 

пунктуационную ошибки; 

сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

других обучающихся, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия 

при осуществлении совместной деятельности: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

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

на основе предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать 

конфликты; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

в 1 классе обучающийся научится: 

различать слово и предложение; выделять слова из предложений; 

выделять звуки из слова; 

различать гласные и согласные звуки (в том числе различать в словах согласный звук [й’] и гласный 

звук [и]); 

различать ударные и безударные гласные звуки; 

различать согласные звуки: мягкие и твёрдые, звонкие и глухие (вне слова 

и в слове); 

различать понятия «звук» и «буква»; 

определять количество слогов в слове; делить слова на слоги (простые случаи: слова без стечения 

согласных); определять в слове ударный слог; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквами «е», «ё», «ю», «я» 

и буквой «ь» в конце слова; 

правильно называть буквы русского алфавита; использовать знание последовательности букв 

русского алфавита для упорядочения небольшого списка слов; 

писать аккуратным разборчивым почерком прописные и строчные буквы, соединения букв, слова; 

применять изученные правила правописания: раздельное написание слов 

в предложении; знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный 

и восклицательный знаки; прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена и 

фамилии людей, клички животных); перенос слов по слогам (простые случаи: слова из слогов типа 

«согласный + гласный»); гласные 

после шипящих в сочетаниях «жи», «ши» (в положении под ударением), «ча», «ща», «чу», «щу»; 

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

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не 

более 25 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения 



из 3–5 слов, тексты объёмом не более 20 слов, правописание которых не расходится с 

произношением; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать прослушанный текст; 

читать вслух и про себя (с пониманием) короткие тексты с соблюдением интонации и пауз в 

соответствии со знаками препинания в конце предложения; 

находить в тексте слова, значение которых требует уточнения; 

составлять предложение из набора форм слов; 

устно составлять текст из 3–5 предложений по сюжетным картинкам 

и на основе наблюдений; 

использовать изученные понятия в процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

во 2 классе обучающийся научится: 

осознавать язык как основное средство общения; 

характеризовать согласные звуки вне слова и в слове по заданным параметрам: согласный парный 

(непарный) по твёрдости (мягкости); согласный парный (непарный) по звонкости (глухости); 

определять количество слогов в слове; делить слово на слоги (в том числе слова со стечением 

согласных); 

устанавливать соотношение звукового и буквенного состава слова, 

в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», «я»; 

обозначать при письме мягкость согласных звуков буквой мягкий знак 

в середине слова; 

находить однокоренные слова; 

выделять в слове корень (простые случаи); 

выделять в слове окончание; 

выявлять в тексте случаи употребления многозначных слов, понимать 

их значения и уточнять значение по учебным словарям; выявлять случаи употребления синонимов 

и антонимов (без называния терминов); 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «кто?», «что?»; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «что делать?», «что сделать?» 

и другие; 

распознавать слова, отвечающие на вопросы «какой?», «какая?», «какое?», «какие?»; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

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

применять изученные правила правописания, в том числе сочетания 

чк, чн, чт; щн, нч; проверяемые безударные гласные в корне слова; парные звонкие 

и глухие согласные в корне слова; непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); прописная буква в именах, отчествах, фамилиях людей, 

кличках животных, географических названиях; раздельное написание предлогов с именами 

существительными, разделительный мягкий знак; 

правильно списывать (без пропусков и искажений букв) слова и предложения, тексты объёмом не 

более 50 слов; 

писать под диктовку (без пропусков и искажений букв) слова, предложения, тексты объёмом не 

более 45 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

пользоваться толковым, орфографическим, орфоэпическим словарями учебника; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(2–4 предложения на определённую тему, по наблюдениям) с соблюдением орфоэпических норм, 

правильной интонации; 

формулировать простые выводы на основе прочитанного (услышанного) устно 

и письменно (1–2 предложения); 

составлять предложения из слов, устанавливая между ними смысловую связь 

по вопросам; 

определять тему текста и озаглавливать текст, отражая его тему; 

составлять текст из разрозненных предложений, частей текста; 

писать подробное изложение повествовательного текста объёмом 30–45 слов 



с использованием вопросов; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

в 3 классе обучающийся научится: 

объяснять значение русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

характеризовать, сравнивать, классифицировать звуки вне слова и в слове 

по заданным параметрам; 

производить звукобуквенный анализ слова (в словах с орфограммами; 

без транскрибирования); 

определять функцию разделительных мягкого и твёрдого знаков в словах; устанавливать 

соотношение звукового и буквенного состава, в том числе с учётом функций букв «е», «ё», «ю», 

«я», в словах с разделительными «ь», «ъ», в словах 

с непроизносимыми согласными; 

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

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

синонимы; 

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

выявлять случаи употребления синонимов и антонимов; подбирать синонимы 

и антонимы к словам разных частей речи; 

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

определять значение слова в тексте; 

распознавать имена существительные; определять грамматические признаки имён 

существительных: род, число, падеж; склонять в единственном числе 

имена существительные с ударными окончаниями; 

распознавать имена прилагательные; определять грамматические признаки имён прилагательных: 

род, число, падеж; 

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

с падежом, числом и родом имён существительных; 

распознавать глаголы; различать глаголы, отвечающие на вопросы 

«что делать?» и «что сделать?»; определять грамматические признаки глаголов: форму времени, 

число, род (в прошедшем времени); изменять глагол по временам (простые случаи), в прошедшем  

времени – по родам; 

распознавать личные местоимения (в начальной форме); 

использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предлоги и приставки; 

определять вид предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

находить главные и второстепенные (без деления на виды) 

члены предложения; 

распознавать распространённые и нераспространённые предложения; 

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

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

в орфографическом словаре учебника); непроизносимые согласные в корне слова; разделительный 

твёрдый знак; мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; не с глаголами; 

раздельное написание предлогов со словами; 

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

писать под диктовку тексты объёмом не более 65 слов с учётом изученных правил правописания; 

находить и исправлять ошибки по изученным правилам; 

понимать тексты разных типов, находить в тексте заданную информацию; 

формулировать устно и письменно на основе прочитанной (услышанной) информации простые 

выводы (1–2 предложения); 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(3–5 предложений на определённую тему, по результатам наблюдений) 



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

письменные тексты (2–4 предложения), содержащие приглашение, просьбу, извинение, 

благодарность, отказ, с использованием норм речевого этикета; 

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

«а», «но»); 

определять ключевые слова в тексте; 

определять тему текста и основную мысль текста; 

выявлять части текста (абзацы) и отражать с помощью ключевых слов 

или предложений их смысловое содержание; 

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

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

объяснять своими словами значение изученных понятий, использовать изученные понятия в 

процессе решения учебных задач; 

уточнять значение слова с помощью толкового словаря. 

Предметные результаты изучения русского языка. К концу обучения 

в 4 классе обучающийся научится: 

осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, осознавать язык 

как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 

объяснять роль языка как основного средства общения; 

объяснять роль русского языка как государственного языка Российской Федерации и языка 

межнационального общения; 

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

проводить звукобуквенный разбор слов (в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом); 

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

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

контексту; 

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

состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 

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

комплексу освоенных грамматических признаков; 

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

проводить разбор имени существительного как части речи; 

определять грамматические признаки имён прилагательных: род 

(в единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 

устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять грамматические признаки 

глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем 

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

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

речи; 

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

местоимений 3го лица в единственном числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов 

в тексте; 

различать предложение, словосочетание и слово; 

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной окраске; 

различать распространённые и нераспространённые предложения; 

распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения 

с однородными членами; использовать предложения с однородными членами 

в речи; 

разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие из двух простых 

(сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» 

и бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять простые 

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

союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные предложения 

без называния терминов); 



производить синтаксический разбор простого предложения; 

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

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

(перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные падежные окончания имён 

существительных (кроме существительных 

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

множественном числе, а также кроме собственных 

имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); безударные падежные окончания имён 

прилагательных; мягкий знак после шипящих на конце глаголов 

в форме 2го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого знака 

в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; 

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и без 

союзов; 

правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 

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

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки 

по изученным правилам; 

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

средства в ситуации общения; 

строить устное диалогическое и монологическое высказывания 

(4–6 предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 

взаимодействия; 

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

для конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, объявления и 

другие); 

определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с использованием 

темы или основной мысли; 

корректировать порядок предложений и частей текста; 

составлять план к заданным текстам; 

осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 

осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать устно и 

письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать 

и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать ознакомительное чтение в 

соответствии с поставленной задачей; 

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные понятия; 

уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе 

из числа верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перече 

 

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению достигаются в 

процессе единства учебной и воспитательной деятельности, обеспечивающей позитивную 

динамику развития личности обучающегося, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы по литературному 

чтению отражают освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие 

позитивного отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и 

духовно-нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 

представлений и отношений на практике. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 

становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление интереса к 

изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, понимание естественной 

связи прошлого и настоящего в культуре общества; 



осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, сопричастности к 

прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, проявление уважения к 

традициям и культуре своего и других народов в процессе восприятия и анализа произведений 

выдающихся представителей русской литературы и творчества народов России; 

первоначальные    представления     о     человеке     как     члене     общества,     о     правах 

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

правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 

освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, уважения, 

любви,        доброжелательности         и         других         моральных         качеств         к         родным  

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

осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей художественных 

произведений в ситуации нравственного выбора; 

выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством накопления и 

систематизации литературных впечатлений, разнообразных 

по эмоциональной окраске; 

неприятие   любых    форм    поведения,    направленных    на    причинение    физического 

и морального вреда другим людям. 

3) эстетическое воспитание: 

проявление   уважительного    отношения    и    интереса    к    художественной    культуре, 

к     различным     видам     искусства,     восприимчивость     к     традициям      и      творчеству 

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

деятельности; 

приобретение эстетического опыта слушания, чтения и эмоционально-эстетической оценки 

произведений фольклора и художественной литературы; 

понимание образного языка художественных произведений, выразительных средств, 

создающих художественный образ. 

4) трудовое воспитание: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и 

бережное отношение к результатам труда, навыки участия 

в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 

бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и животных, 

отражённых в литературных произведениях; 

неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 

6) ценности научного познания: 

ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира, 

понимание важности слова как средства создания словесно-художественного образа, способа 

выражения мыслей, чувств, идей автора; 

овладение     смысловым      чтением      для      решения      различного      уровня      учебных 

и жизненных задач; 

потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии средствами 

литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в познании произведений фольклора и художественной литературы, творчества 

писателей. 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть  

познавательных универсальных учебных действий: 

сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить произведение и его 

автора, устанавливать основания для сравнения произведений, устанавливать аналогии; 

объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по 

темам, жанрам; 



находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннотацию, отзыв 

по предложенному алгоритму; 

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

предложенного алгоритма; 

устанавливать         причинно-следственные         связи         в         сюжете         фольклорного 

и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков 

героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

основе предложенных учителем вопросов; 

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

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

предложенных критериев); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

прогнозировать    возможное     развитие     процессов,     событий     и     их     последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях. 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

выбирать источник получения информации; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать      достоверную      и      недостоверную       информацию       самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

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

информационной безопасности при поиске информации 

в Интернете; 

анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

воспринимать    и     формулировать     суждения,     выражать     эмоции     в     соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

подготавливать небольшие публичные выступления; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

формулировать        краткосрочные        и         долгосрочные         цели         (индивидуальные  

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

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



принимать      цель      совместной      деятельности,       коллективно      строить      действия 

по      её       достижению:       распределять       роли,       договариваться,       обсуждать       процесс 

и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат; 

выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных образцов; 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

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

обучающийся научится: 
отвечать    на    вопрос    о     культурной     значимости     устного     народного     творчества 

и художественной литературы, находить в фольклоре и литературных произведениях отражение 

нравственных ценностей, традиций, быта, культуры разных народов, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

60 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 4 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность,   содержание,   смысл   прослушанного 

(прочитанного)     произведения:      отвечать      и      формулировать      вопросы      к      учебным 

и художественным текстам; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные) и художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: формулировать тему и 

главную мысль, определять последовательность событий 

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

(вопросный, номинативный, цитатный); 

характеризовать героев, описывать характер героя, давать оценку поступкам героев, 

составлять портретные характеристики персонажей; выявлять взаимосвязь между поступками, 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев 

одного    произведения     и     сопоставлять     их     поступки     по     предложенным     критериям  

(по аналогии или по контрасту); 

отличать автора произведения от героя и рассказчика, характеризовать отношение автора к 

героям, поступкам, описанной картине, находить в тексте средства изображения героев (портрет), 

описание пейзажа и интерьера; 

объяснять       значение        незнакомого        слова        с        использованием        контекста 

и словаря; находить в тексте примеры использования слов 

в прямом и переносном значении, средств художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением орфоэпических и пунктуационных 

норм, устно и письменно формулировать простые выводы, подтверждать свой ответ примерами из 

текста; использовать 

в беседе изученные литературные понятия; 



пересказывать     произведение      (устно)      подробно,      выборочно,      сжато      (кратко), 

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

при анализе и интерпретации текста использовать разные типы речи (повествование, 

описание, рассуждение) с учётом специфики учебного 

и художественного текстов; 

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

произведения; 

составлять устные и письменные высказывания на основе прочитанного (прослушанного) 

текста на заданную тему по содержанию произведения 

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

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять тексты, используя аналогии, иллюстрации, придумывать продолжение 

прочитанного произведения; 

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

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочные издания, в том числе верифицированные электронные 

образовательные и информационные ресурсы, включённые 

в федеральный перечень. 

Предметные результаты изучения литературного чтения. К концу обучения в 4 

классе обучающийся научится: 

осознавать значимость художественной литературы и фольклора 

для всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение нравственных 

ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое выборочное); 

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

восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные произведения в темпе не менее 

80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений; 

различать художественные произведения и познавательные тексты; 

различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности стихотворного 

произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое произведение от эпического; 

понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного (прочитанного) 

произведения; 

различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, небылицы, 

народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые 

и волшебные), приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные сказки, 

рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран 

мира; 

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять тему и 

главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять связь событий, 

эпизодов текста; 

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные характеристики  

персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, чувствами героев, сравнивать 

героев одного произведения по самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по 

контрасту), характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в тексте 

средства   изображения    героев    (портрет)    и    выражения    их    чувств,    описание    пейзажа 

и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи событий, явлений, поступков героев; 

объяснять       значение        незнакомого        слова        с        использованием        контекста 

и словаря; 



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

художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный герой, 

персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, смысловые части, 

композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, образ); 

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 

монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского литературного языка 

(норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и письменно формулировать простые 

выводы на основе прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами 

из текста; 

составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать (устно) 

подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица рассказчика, от третьего 

лица; 

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, инсценировать 

небольшие эпизоды из произведения; 

составлять       устные       и       письменные       высказывания        на       заданную        тему 

по     содержанию     произведения      (не      менее      10      предложений),      писать      сочинения 

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

корректировать собственный текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 

сочинять    по    аналогии     с    прочитанным,    составлять     рассказ     по    иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 10 

предложений); 

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

оглавление, предисловие, аннотация, иллюстрации); 

выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, используя 

картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

использовать справочную литературу, электронные образовательные 

и информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 

 

Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру на уровне 

начального общего образования. 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру характеризуют 

готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и  

должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 

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

многонациональной России в современном мире; 

осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности 

к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к 

своему и другим народам; 

первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 

ответственности человека как члена общества; 

2) духовно-нравственного воспитания: 

проявление       культуры       общения,        уважительного        отношения        к        людям, 

их взглядам, признанию их индивидуальности; 

принятие    существующих     в     обществе     нравственно-этических     норм     поведения 

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

уважения и доброжелательности; 

применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 

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

другим людям; 



3) эстетического воспитания: 

понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 

проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса 

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

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных 

видах художественной деятельности. 

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

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

жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том числе 

информационной); 

приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к 

физическому и психическому здоровью; 

5) трудового воспитания: 

осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

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

трудовой деятельности, интерес к различным профессиям; 

6) экологического воспитания: 

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

бережного         отношения         к         природе,         неприятие          действий,          приносящих 

вред природе; 

7) ценности научного познания: 

осознание ценности познания для развития человека, необходимости самообразования и 

саморазвития; 

проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе 

с использованием различных информационных средств. 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 

коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия как часть  

познавательных универсальных учебных действий: 

понимать         целостность          окружающего          мира          (взаимосвязь          природной 

и        социальной         среды         обитания),         проявлять         способность         ориентироваться 

в изменяющейся действительности; 

на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и 

зависимости между объектами (часть – целое; причина – следствие; изменения во времени и в 

пространстве); 

сравнивать         объекты         окружающего         мира,          устанавливать          основания 

для сравнения, устанавливать аналогии; 

объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; 

определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты; 

находить   закономерности    и    противоречия    в    рассматриваемых    фактах,    данных 

и наблюдениях на основе предложенного алгоритма; 

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

предложенного алгоритма. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий: 

проводить      (по      предложенному       и       самостоятельно       составленному       плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 

определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 

основе предложенных вопросов; 



формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное 

развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и 

неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и 

его последствия; коллективный труд и его результаты 

и другие); 

проводить       по        предложенному        плану        опыт,        несложное        исследование 

по установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть ‒ целое, 

причина ‒ следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать 

с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения  

информации с учётом учебной задачи; 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, согласно 

заданному алгоритму; 

распознавать      достоверную      и      недостоверную       информацию       самостоятельно 

или на основе предложенного учителем способа её проверки; 

находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, 

аудиовизуальную информацию; 

читать и интерпретировать графически представленную информацию: схему, таблицу, 

иллюстрацию; 

соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (с помощью учителя); 

анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в 

соответствии с учебной задачей; 

фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) 

и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть коммуникативных 

универсальных учебных действий: 

в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников; 

признавать      возможность       существования       разных       точек       зрения;      корректно 

и аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 

соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику; 

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

социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 

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

конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и 

опытной работы, подкреплять их доказательствами; 

находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и 

явлениях природы, событиях социальной жизни; 

подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, 

рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части регулятивных 

универсальных учебных действий: 

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

выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 

У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля 

и самооценки как части регулятивных универсальных учебных действий: 

осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 

находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 

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



предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их 

предупреждения, в том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни; 

объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой 

учителя; 

оценивать целесообразность выбранных способов действия, 

при необходимости корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 

понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных 

целей совместной деятельности (на основе изученного материала по окружающему миру); 

коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

выполнять       правила        совместной        деятельности:        справедливо        распределять 

и    оценивать     работу     каждого     участника;     считаться     с     наличием     разных     мнений; 

не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать их без участия взрослого; 

ответственно выполнять свою часть работы. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения в 3 классе 

обучающийся научится: 

различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); 

проявлять уважение к государственным символам России и своего региона; 

проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других 

народов; соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

приводить примеры памятников природы, культурных объектов 

и достопримечательностей родного края; столицы России, городов Российской Федерации с 

богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять 

интерес и уважение к истории и культуре народов России; 

показывать на карте мира материки, изученные страны мира; 

различать расходы и доходы семейного бюджета; 

распознавать     изученные      объекты      природы      по      их      описанию,      рисункам 

и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

проводить       по      предложенному      плану      или       инструкции      небольшие      опыты  

с природными объектами с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую 

классификацию; 

сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя 

их существенные признаки и характерные свойства; 

использовать     различные      источники      информации      о      природе      и      обществе 

для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы; 

использовать    знания    о    взаимосвязях    в    природе,    связи    человека     и     природы 

для объяснения простейших явлений и процессов в природе, организме человека; 

фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной 

деятельности обобщать полученные результаты и делать выводы; 

создавать        по       заданному       плану       собственные       развёрнутые       высказывания 

о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление иллюстрациями (презентацией); 

соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 

авиатранспорта; 

соблюдать     основы      здорового      образа      жизни,      в      том      числе      требования 

к двигательной активности и принципы здорового питания; 

соблюдать основы профилактики заболеваний; 

соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в 

информационно-коммуникационную сеть «Интернет»; 



ориентироваться в возможных мошеннических действиях

 при общении в мессенджерах. 

Предметные результаты изучения окружающего мира. К концу обучения 

в 4 классе обучающийся научится: 

проявлять уважение к семейным ценностям и

 традициям,традициям своего народа и других народов, 

государственным символам России; 

соблюдать правила нравственного поведения в социуме; 

показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие территорию России); 

показывать на исторической карте места изученных 

исторических событий; находить место изученных событий 

на «ленте времени»; 

знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации; 

соотносить     изученные     исторические      события      и      исторических      

деятелей веками и периодами истории России; 

рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических деятелях 

разных периодов, достопримечательностях столицы России и родного края; 

описывать     на     основе      предложенного      плана      изученные      

объекты,      выделяя их     существенные      признаки,      в      том      числе      

государственную      символику      России и своего региона; 

проводить        по        предложенному        (самостоятельно        составленному)         

плану или выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторногооборудования 

и измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда; 

распознавать     изученные     объекты     и      явления      живой     и      

неживой      природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в 

окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки; проводить простейшие классификации; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств; 

использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и ночи, смены времён года, 

сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 

называть       наиболее       значимые       природные       объекты       

Всемирного       наследия в России и за рубежом (в пределах изученного); 

называть экологические проблемы и определять пути их решения; 

создавать        по       заданному       плану       собственные       развёрнутые       

высказывания о природе и обществе; 

использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы; 

соблюдать правила нравственного поведения на природе; 

осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека; соблюдать правила безопасного поведения при использовании 

объектов транспортной 

инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, 

парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

соблюдать правила безопасного поведения при езде на

 велосипеде, самокате и других средствах 

индивидуальной мобильности; 



осуществлять безопасный поиск образовательных 

ресурсов и верифицированной информации в Интернете; 

соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 

образовательных и информационных ресурсов. 

 

2.Учебный план 

 

Учебный план начального общего образования (3,4 классы) 

МКОУ «Черниченская основная общеобразовательная школа» 

(в соответствии с ФГОС) 

на 2023 – 2024 учебный год 
 

Пояснительная записка 

Учебный план МКОУ «Черниченская основная общеобразовательная школа» на 2023-

2024 учебный год составлен в соответствии с:

* Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; * Федеральным законом от 24 сентября 2022 года № 371-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 

29.12.2012»;

‚ Приказом Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального 

государственного стандарта начального общего образования» ( далее ФГОС НОО 2021):

* Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 18 июля 2022 г. № 569 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования. утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31 мая 2021 г. № 286»                                                   

  *Приказом Минпросвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной общеобразовательным 

программамобразовательным основного общего и среднего общего образования»:

* Приказом Минпросвещения РФ от 05.12.2022 года № 1053 «О внесении изменений в 

Порядок деятельности по     основным общеобразовательным программам — 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»:

* Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 16 ноября 2022 года № 

992 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего 

образования»;

* Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 30 ноября 2022 года 

№874 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ»:

* Приказом Минпросвещения России от 21| сентября 2022 года №858 «Об утверждении 

федерального перечня учебников. допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего. основного 

общего, среднего общего образования организациями. осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»:

* Санитарно-эпидемиологическими  требованиями к организации воспитания и обучения. 

отдыха и оздоровления детей и молодежи. утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-

20»;  



Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасностии (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»;

. Санитарно-эпидемиологическими правилами СПЗ.1.3597-20 «Профилактика новой 

коронавирусной инфекции(СОУТ-19). утвержденными постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 22.05.2020 № 15;

 

За основу учебного плана начального общего образования учебный год взят учебный 

план ФОП НОО. Учебный план фиксирует общий объем нагрузки. максимальный объем 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных областей. 

распределяет учебное время. отводимое на их освоение по классам и учебным предметам.

Учебный план определяет общие рамки принимаемых решений при отборе учебного 

материала. формировании перечня результатов образования и организации 

образовательной деятельности. Содержание образования при получении начального 

общего образования реализуется преимущественно за счет учебных курсов. 

обеспечивающих целостное восприятие мира. системно-деятельностный подход и 

индивидуализацию обучения. Вариативность содержания образовательных программ 

начального общего образования реализуется через возможность формирования 

программ начального общего образования различного уровня сложности и 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей 

обучающихся. 

Учебный план состоит из двух частей – обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

составляет 80%, а часть, формируемая участниками образовательных отношений. – 

20%. 

 

Учебный план начального общего образования фиксирует объем часов 

обязательной части учебного плана и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, состав и структуру предметных областей. 

 

Обязательная часть учебного плана определяет перечень учебных предметов 

обязательных предметных областей и минимально необходимое время, отводимое на 

их изучение по классам обучения. 

 

Содержание образования реализуется преимущественно за счёт введения 

учебных курсов, обеспечивающих целостное восприятие мира, системно- 

деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому учебному 

предмету. 

 

№ п/п Предметные 

области 

Основные задачи реализации содержания 

1 Русский

 язык и 

литературное 

чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском 

языке как государственном языке Российской Федерации, как 

средстве общения людей разных национальностей в России и 

за рубежом. Развитие диалогической и монологической 

устной и письменной речи, коммуникативных



 умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности 

2 Родной язык и 

литературное 

чтение на родном 

языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 

многообразии языкового и культурного пространства России, 

о языке как основе национального самосознания. Развитие 

диалогической и монологической устной и письменной речи 

на родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на родном языке 

3 Иностранный 

язык 

Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 

носителям другого языка на основе знакомства с жизнью 

своих сверстников в других странах, с детским фольклором и 

доступными образцами детской художественной литературы, 

формирование начальных навыков общения в устной и 

письменной форме с носителями иностранного языка, 

коммуникативных умений, нравственных и 

эстетических чувств, способностей к творческой 

деятельности на иностранном языке. 

4 Математика и 

информатика 

Развитие математической речи, логического и 

алгоритмического мышления, воображения, обеспечение 

первоначальных представлений о 

компьютерной грамотности 

5 Обществознание

 и 

естествознание 

(Окружающий 

мир) 

Формирование уважительного отношения к семье, 

населенному пункту, региону, России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни, Осознание 

ценности, целостности и многообразие окружающего мира, 

своего места в нем. Формирование модели безопасного 

поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирование 

психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

6 Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Воспитание способности к духовному развитию, 

нравственному самосовершенствованию. Формирование 

первоначальных представлений о светской этике, об 

отечественных традиционных религиях, их культуре, истории 

и современности России. 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, 

эмоционально-ценностному восприятию произведений 

изобразительного     и     музыкального искусства, 

выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 

осуществление поисково-аналитической деятельности для 

практического решения прикладных задач с использованием 

знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, первоначального опыта практической 

преобразовательной деятельности 

9 Физическая 

культура 

Укрепление здоровья, содействие гармоничному 

физическому, нравственному и социальному развитию, 

успешному обучению, формирование первоначальных 



умений саморегуляции средствами физической 

культуры. Формирование установки на сохранение и 

укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного 

образа жизни. 

 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. 

 

Три часа части, формируемой участниками образовательных отношений в 3-4 

классах использован, на увеличение учебных часов, отводимых на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части: 

 

Предмет 3 класс 4 класс 

Русский язык 1 1 

Математика 1 1 

Окружающий мир 1 1 

ИТОГО: 3 ч. 3 ч. 

 

 

Учебный план 

МКОУ «Черниченская основная общеобразовательная школа»                                                      

для 3,4 классов на 2023-2024 учебный год  (вариант 2  с  родным языком) 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы (учебные 

модули)/классы 

Количество часов в 

неделю 

Всего 

I II III IV  

 Обязательная часть  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык 5 5 3 3 16 

Литературное чтение 3 3 3 2 11 

Родной язык и 

литературное чтение 

на родном языке  

Родной язык и (или) 

государственный язык 

республики Российской 

Федерации 

1 1 1 1 4 

Литературное чтение на 

родном языке 

1 1 1 1 4 

Иностранный язык Иностранный язык  - 2 2 2 6 

Математика и     

информатика 

Математика 4 4 3 3 14 

Обществознание и 

естествознание  

(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 1 1 6 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики: учебный 

модуль «Основы 

православной культуры» 

- - - 1 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 1 1 1 4 

Музыка  1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 2 2 3 3 10 

Итого:  21 23 20 20 84 



Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

0 0 3 3 6 

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык  -     - 1 1 2 

Литературное чтение  - - - - 0 

Математика и 

информатика 

Математика  - - 1 1 2 

Обществознание и 

естествознание 

(окружающий мир) 

Окружающий мир  - - 1 1 2 

Максимально допустимая недельная нагрузка 21 23 23 23 90 

ИТОГО: 21 23 23 23 90 

 

 

 

Формы промежуточной аттестации для 3,4 классов на 2023-2024 учебный год. 

 

 

Предмет Классы Формы 

I четверть II четверть III четверть IV четверть 

Русский язык 3,4 Контрольный 

диктант 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

Контрольный 

диктант с 

грамматическим 

заданием 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Математика 3,4 Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

Контрольная 

работа 

 Итоговая 

комплексная 

работа 

Окружающий 

мир 

 3,4  Контрольная 

работа 

  Итоговая 

комплексная 

работа 

Литературное 

чтение 

 3,4 Техника 

чтения 

Техника чтения Техника чтения Техника чтения 

Физическая 

культура 

3,4    Зачёт 
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План внеурочной деятельности 

1.Пояснительная записка 

     План внеурочной деятельности  МКОУ «Черниченская основная  общеобразовательная 

школа» разработан на основе федеральных и региональных нормативных документов: 

       -Федеральным законом от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской  

Федерации», ст. 12 «Образовательные программы», п.7; 

       -Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06 октября 2009 года № 373, с изменениями и дополнениями от 26 ноября 

2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015г. 

(далее ФГОС НОО); 

     -Примерной основной образовательной программой начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (от 08 апреля 2015 г., протокол от №1/15); 

   -Постановлением Главного Государственного санитарного врача РФ «Об утверждении 

СанПиН 2.4.2.3648 -20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» от 28.09.2020 года № 

28 (зарегистрировано  в Минюсте России 18.12.2020 г., регистрационный номер 61573); 

- Приказом Министерства просвещения России от 28 декабря 2018 г. № 345 «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования» (с изменениями от 08.05.2019 года); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам- образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. №1015; 
       Настоящий   план внеурочной деятельности определяет направления внеурочной 

деятельности, формы организации, распределение часов.  

       Внеурочная деятельность организуется для повышения качества образования и 

реализации процесса становления личности младшего школьника в разнообразных 

развивающих средах. Внеурочная деятельность является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. 

    В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организована по 

направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 

социальное, общекультурное, общеинтеллектуальное. 

     Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформировано по 

выбору обучающихся и с согласия их родителей (законных представителей) и направлено 

на реализацию различных форм ее организации отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные 

научные общества, олимпиады, конкурсы, соревнования, поисковые и научные 

исследования, общественно полезные практики и т. д. 

На внеурочную деятельность во 2 классе – 2 часа, в 3 классе – 2 часа, в 4 классе –   

3  часа соответственно. Занятия проводятся во второй половине дня. Между последним 

уроком и началом внеурочных занятий перерыв составляет  30 минут. 

  

     В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется в 

объеме  7 часов.  

 



Для  организации внеурочной работы используются следующие виды деятельности: 

игровая деятельность; познавательная деятельность; 

проблемно-ценностное общение; художественное творчество; 

социальное творчество; трудовая деятельность; 

спортивно-оздоровительная деятельность; 

туристско-краеведческая деятельность; 

досугово-развлекательная деятельность. 

 

 Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между собой. 

Некоторые направления совпадают с видами деятельности.     

В образовательном учреждении разработаны различные типы образовательных программ 

внеурочной деятельности школьников: 

«Здоровейка»,  «Я - курянин», «Разговоры о важном»,  «Орлята России», «Дорожная 

азбука» 

Формы организации внеурочной деятельности, используемые в работе: Экскурсии, 

круглые столы, конкурсы, секции, конференции, диспуты, студии, ролевые игры, КТД, 

беседы, экскурсии, клубы, соревнования, общественно-полезные практики, концерты, 

праздники. 

 Результат и эффекты внеурочной деятельности младших школьников. 

 Результат – это то, что станет непосредственным итогом участия школьника в 

деятельности. 

 Воспитательный результат внеурочной деятельности – непосредственное духовно-

нравственное приобретение ребенка благодаря его участию в том или ином виде 

деятельности. 

 Воспитательный эффект внеурочной деятельности – влияние (последствие) того или 

иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности ребенка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются по 

трем уровням: 

   Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний, 

первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Этот уровень 

достигается в результате взаимодействия детей с учителем как значимым носителем 

социального опыта. 

   Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и 

позитивного отношения к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура), ценностного отношения к социальной реальности в 

целом. Второй уровень достигается в ходе взаимодействия школьников между собой на 

уровне класса, школы. 

   Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного 

общественного действия в открытом социуме, за пределами дружественной среды школы, 

для других, зачастую незнакомых людей. 

   При планировании результатов внеурочной деятельности младших школьников педагог  

обеспечивает во 2 -3 классе – достижения второго уровня результатов; в дальнейшем в 4 

классе необходимо обеспечить выход на третий уровень. Каждому уровню результатов 

внеурочной деятельности соответствует своя образовательная форма 

 



 

 

 План    внеурочной   деятельности  

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Название объединения Количество часов в неделю 

1 класс  2 класс 3 класс 4 класс 

Спортивно-

оздоровительное 

«Здоровейка» 0 0 0,5 0,5 

Духовно нравственное «Я-курянин» 0 0,5 0,5 0,5 

 Социальное «Орлята России» 0 0 0,5 0,5 

Общекультурное  «Разговоры о важном" 0 1 1 1 

Общеинтеллектуальное «Дорожная азбука 0 0,5 0,5 0,5 

 

Всего   0 2 2 3 

 

 
                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Утверждаю: 

                                                                    директор МКОУ «Черниченская 

    основная общеобразовательная школа» 

                                                                ____________/С.М.Копылова/ 

                                                                  Приказ от 29.08 2023г. № 01-68/А 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения  

«Черниченская основная общеобразовательная школа»  

3,4 классы на 2023-2024 учебный год.  

 

Продолжительность  и окончание учебного года 

 

 3  класс                           4 класс 

 34 недели  34 недели 

  

01.09.2023-31.05.2024г. 

01.09.2023-31.05.2024г 

Продолжительность учебной четверти 

3,4  классы 

1 четверть 01.09.2023г.-27.10.2023г.                          8 недель 

2 четверть  07.11.2023г.-29.12.2023г.                         8 недель 

 3 четверть  09.01.2024-22.03.2024г.                        10 недель 

4 четверть:  02.04.2024-31.05.2024г.                         8 недель 

Продолжительность учебной недели 

 

3,4  классы  5 дней 

Сменность занятий 

 

1 смена: 830 – 1420 

Продолжительность урока 

 

3,4  классы  40 мин. 

Каникулы 

 

3,4  класс  – 30 дней    

Осенние – 7 дней 28.10.23- 06.11.23г. 

Зимние-14 дней 30.12.23– 08.01.24г 

Весенние 9 дней 23.03.24 - 01 .04.24г. 

Летние не менее 8 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

 

3,4 классы   16.10-25.10. 2023г. 

3,4 классы 11.12- 15.12.2023г. 

3,4 классы 11.03.-15.03.2024г. 

3,4 классы 24.04.2024г.-30.04.2024г. 

 

 



Расписание звонков  уроков и перемен 

МКОУ «Черниченская основная общеобразовательная школа»   

на 2022-2023 учебный год для  3,4 классов  

 

 

№  урока Время начала и окончания урока Перемена 

1 0830-0910         завтрак 0910– 0920    (10 мин. - завтрак) 

2 0920 – 1000 1000   - 1010  (10 мин.) 

3 1010   - 1050 1050 -1100  (10 мин.) 

4 1100 -1140          обед 1140   - 1200   (20 мин - обед) 

5 1200 -1240 1240   - 1250   (10 мин.) 

6 1250 -1330 1330   - 1340  (10 мин.) 

7 1340 -1420 1420   - 1430  (10 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                Утверждён 

                                                                                                                       приказом по                                                 

школе                                                          

 № 01-42/Б  от28.08.23 года 

Директор школы: _______/Копылова С.М./ 

 

 

 

График прохождения промежуточной аттестации в МКОУ «Черниченская основная 

общеобразовательная школа» в 3 классе 

(2023-2024 учебный год) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

Время № 

урока 

25.04.2024 г.- 

26.04.2024 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир, 

 Комплексная 

работа 

920-1050 2-3 

30.04.2024г. Литературное чтение Техника чтения   1010-1050 
 

3 

29.04.2024г. Физическая культура Зачет  1200-1240 5 

 

 

 

 

 

 



График прохождения промежуточной аттестации в МКОУ «Черниченская основная 

общеобразовательная школа» в 4 классе 

(2023-2024 учебный год) 

 

Дата Предмет Форма 

проведения 

Время № 

урока 

25.04.2024 г.- 

26.04.2024 

Русский язык, 

литературное чтение, 

математика, окружающий 

мир, 

 Комплексная 

работа 

920-1050 2-3 

29.04.2024г. Литературное чтение Техника чтения   1010-1050 
 

3 

24.04.2024г. Физическая культура Зачет  0920-1000 2 

 

 

 

                                            
                                                                                                                            Утверждён 

                                                                                                                  приказом по школе                                                          

                                                                                                                  № 01- 42/В  от 29.08.23 года 

                                                                                                                  Директор школы: _______/С.М.Копылова  
 

 

График проведения административного контроля 

в 2023-2024 учебном году 

 
№ 

п/п 

Предмет Класс, дата 

2 3 4 5 7 8 

Входной контроль (11-22.09.2023г.) 

1 Русский язык 12 12 18 12 11 20 

2 Математика 11 14 21 13 13 22 

 

 

По итогам  I четверти (16-25.10.2023г.) 

1 Русский язык 17 18 16 19 16 16 

2 Математика 25 24 17 20 20 20 

3 География    18 18 19 

4 Обществознание     25 20 

 

По итогам II четверти (11-15.12.2023г.) 

1 Русский язык 15 13 13 14 11 13 

2 Математика 14 14 14 15 15 15 

3 Окружающий мир 12 15 15    

4  История    12 12 11 

5 Физика     14 14 

 

По итогам  III четверти  (11-15.03.2024г.) 

1 Русский язык 15 13 13 12 11 11 



2 Математика 14 14 14 15 15 15 

3 ОБЖ    13 - 14 

4 Биология    14 14 13 

 Промежуточная аттестация (апрель - май 2024 г.) 

1 Согласно графика       

 

Техника чтения 

 2 3 4 5 7 8 

Входной контроль 

18-22.09.2023г 

19 19 19 19 19 18 

1 четверть 16-25.10.23г. 19 19 17 19 17 23 

2 четверть 11-15.12.23г. 14 14 12 14 15 13 

3 четверть 11-15.03.24г. 14 14 12 14 15 13 

 

Изменения в основную образовательную программу  начального  общего 

образования в пункт 2.2  « Программы учебных предметов,  курсов, курсов 

внеурочной деятельности» 

 Внести изменения в П.П  2.2.2.13 Внеурочная деятельность. 

2.2.2.13.1 Духовно – нравственное направление  «Я – курянин»  

Программа внеурочной деятельности , духовно – нравственное направление  «Я – 

курянин», направлена на формирование и развитие у обучающихся чувства принадлежности к 

обществу, в котором они живут, умения заявлять и отстаивать свою точку зрения, воспитание 

патриотических качеств личности в соответствии с моделью «Гражданина - патриота России».   

Содержание курса внеурочной деятельности «Я – курянин» 3,4 классы 

3 класс Азы курсковедения (17 часов) 

Введение. Краеведение, цели, задачи изучения курса краеведения. Первые курские краеведы. 

Курское областное краеведческое общество (президент общества Ю.А. Бугров). (1 час) 

Модуль 1. Природа родного края. С чего начинается Родина. Я и моя школа, мой дом, моя улица. 

Город Курск на карте Курской области. Окрестности города Курска. Памятники природы Курской 

области и малой родины. (3 часа) 

Модуль 2. История и культура родного края Древний Курск. Откуда есть пошла земля Курская. 

История основания города, поселения людей, проживавших на территории Курска и Курской 16 

области до 1032 года. История города: от основания до XIX века. Моя малая родина в далеком 

прошлом. Как жили наши предки. Понятия «летопись», «генеалогия», «генеалогическое древо», 

«архив». Летопись моей семьи. Анализ первоисточников. Дом, в котором я живу. Мир старинного 

дома. Старинные здания нашего города, села. Особенности постройки домов. Традиции и обряды 

при возведении дома. Особенности курской избы. Символика в строительстве. убранство дома, 

символика. Особенности внутреннего убранства дома, его традиции. Назначение и история 

мебели, утвари. Летопись в камне. Исторические памятники архитектуры города. Истории 

некоторых памятников архитектуры (по выбору учителя, обучающихся). Русский народный 

костюм, его составляющие. Отличия русских костюмов северных и южных областей, женского и 

девичьего костюма, будничного и праздничного. Символика в костюме. Курский костюм. 

Традиционные ремесла Курского края. Курское ковроткачество. Особенности курских ковров. 

Глиняных дел мастера. История и география гончарного ремесла в нашем крае. Кожлянская и 



суджанская игрушка, их отличия. Фольклор – духовное богатство курян. Сказки, песни, частушки, 

пословицы, поговорки, праздники, обряды, обычаи курян. Неповторимый курский говор. Усадьба 

Моква. Курск литературный. Биографии поэтов и писателей, живших и работавших в Курске, 

Курской области, их творчеством (А. Гайдар, Е. Носов, К. Воробьев, А. Фет, А. Харитановский, В. 

Чемальский, В. Корнеев и др.) Курск театральный. История театров Курска, биографии 

выдающихся актеров, режиссеров прошлых лет и современности (М. Щепкин, Н. Светловидов, Ю. 

Бурэ, И. Селиванов и др.). Правила поведения в театре. Курск художественный. Биографии 

знаменитых художников, скульпторов прошлых лет и современности, их творчество (К. 

Трутовский, Е. Шварц, К. Малевич, А. Дейнека, Е. Зайцев, В. Кизилов, В. Парашечкин, В. Клыков, 

О. Радин и др.). Курск музыкальный. Биографии знаменитых композиторов, исполнителей, 

музыкантов, хореографов, танцоров (А. Абаза, Н. Плевицкая, И. Суржиков, Г. Свиридов, В. 

Гридин, Л. Винцкевич, сестры Толмачевы), история создания музыкальных коллективов прошлых 

лет и современности (фольклорный ансамбль «Тимоня», симфонический оркестр Курской 17 

филармонии, «Русский камерный оркестр» и др.). Знакомство с филармонией, музыкальными 

школами, другими учреждениями, связанными с музыкой. (10 часов) 

 Модуль 3. Героические страницы истории малой родины. Курск в годы Великой Отечественной 

войны. Юные куряне – защитники Родины. Вечный огонь Памяти. Курск и подводный флот. 

Памятники боевой славы малой родины. Визитная карточка Курского края. (3 часа) 

 

4 класс Курсковедение: География. История. Культура (17 часов) 

Введение. Краеведение в моей жизни. Значение краеведения для современника. Цели, задачи 

изучения курса краеведения. (1 час) 

Модуль 1. География Курского края. Моя школа: учительские династии. Школы Курской области. 

Курск географический. Город Курск на карте России и Европы. Окрестности города Курска. 

Водное богатство края. Реки, протекающие по территории Курска и области, их география, 

особенности их флоры, фауны и пр. Проблемы экологии водных ресурсов края. Безопасность 

поведения на воде. Г.И. Шелихов – «Колумб Российский». Биография и открытия Г. И. Шелихова. 

Топонимика. Что изучает топонимика. Топонимика Курского края. Топонимы Курска и Курской 

области. Богатства недр земли Курской. КМА. Михайловский ГОК. Виды полезных ископаемых, 

встречающихся на территории области. Железная руда, ее свойства. (4 часа) 

Модуль 2. Историческое прошлое. Древние города Курского края. Как жили наши предки. 

Старинные усадьбы Курской губернии. История курских старинных усадеб (усадьба Нелидовых 

(с. Моква Курский район), усадьба И. Т. Викторова «Дворец для любимой» (село Сафоновка 

Кореневского района), усадьба А. А. Фета (с. Воробьевка, Золотухинский район), усадьба 

Марьино, дворец Барятинских (Рыльский район), усадьба Мазепы (с. Ивановское Рыльский район) 

и пр.). Духовное богатство нашего края, храмы, жизнь и деяния курян, по святивших себя святому 

служению Отечеству (преподобный Феодосий Печерский, преподобный Серафим Саровский, 

священномученики Дамиан, Онуфрий, матушка Мисаила и др.) Святые православные места 

Курского края. Коренная пустынь – духовный центр России. История возникновения монастыря 

Коренная пустынь. Возрождение духовной обители. Курск в XIX веке. Курск в XX веке. 

Исторические события, происходящие в Курске в ХХ веке. Курские пионеры в XX веке. Молодые 

города курского края. Курск в годы Великой Отечественной войны. Курская битва. Жизнь, судьба, 

подвиги детей в годы Великой Отечественной войны. Моя малая родина в годы Великой 

Отечественной войны. Моя семья в годы Великой Отечественной войны. (5 часов) 

 Модуль 3. Культурное развитие. Гербы Курской области. Фольклор Курского края (сказания и 

легенды). Народные песни Курского края. Традиционные танцы Курского края: танки и карагоды. 

Учреждения культуры города Курска. Герои-земляки. Знакомство с биографиями уроженцев и 

жителей Курска, героев Советского Союза, Российской Федерации, исторических личностей, при 

несших славу городу, России на военном поприще (В. Бочаров, Е. Зеленко, А. Боровых, К. 

Рокоссовский, А. Хмелевской – Герои Советского Союза, Российской Федерации, А. Сергеев – 

герой русско- японской войны, М. Шеховцов – герой Отечественной войны 1812 года, А. Шеин – 

первый русский генералиссимус и др.). Астрономы, изобретатели, ученые Курского края. 

Знакомство с биографическими сведениями известных людей, прославившихся в науке (М. 



Алисов – изобретатель наборной машины, В. Алехин – русский и советский геоботаник, степевед, 

флорист, Н. Алекса – известный ученый-геодезист, М. Гуревич – советский инженер-

авиаконструктор, В. Котельников – ученый, заслуженный изобретатель РСФСР, Ф. Семенов – 

русский астроном- любитель, А. Снегирев – изобретатель управляемого аэростата, А. Уфимцев – 

советский изобретатель и авиационный конструктор, В. Шухов – великий инженер). Почетные 

граждане города, села. Знакомство с их биографиями. «Человек года» – конкурс общественного 

признания «Курская антоновка». «Курская антоновка» – премия лучшим курянам. Спортивные 

традиции курян. Куряне – олимпийские чемпионы. Курский край современный. Тенденции 

развития курского края в области строительства, промышленности, сельского хозяйства, 

образования, культуры, науки, искусства, спорта и пр. Курск – город будущего. Достижения 

современности и проблемы, стоящие перед курянами. (7 часов) 

 

 

2.2.2.13.2  Социальное направление  «Орлята России»  

Программа внеурочной деятельности, социальное направление «Орлята России», 

направлена на формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально - ценностных 

знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе российских 

базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, воспитание 

культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, природе, 

развитие самостоятельности и ответственности. 

Содержание курса внеурочной деятельности «Орлята России» 3,4 классы 

Курс внеурочной деятельности представляет комплекс из 9-и занятий по 7-ми трекам. 

1. Трек «Орлёнок – Лидер» 
Ценности, значимые качества трека: дружба, команда. 
В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт совместной деятельности, 

что является необходимым в начале учебного года. Педагог может увидеть уровень 

сплочённости классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и чередования творческих 

поручений. 

2. Трек «Орлёнок – Эрудит» 
Ценности, значимые качества трека: познание.          

Трек «Орлёнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая отличается 

наличием различных олимпиад, интеллектуальных конкурсов, акций, творческих 

мастерских – в этот период дети знакомятся с разными способами получения 

информации, что необходимо для их успешной деятельности, в том числе познавательной.  

3. Трек «Орлёнок – Мастер» 
Ценности, значимые качества трека: познание 

В рамках данного трека дети знакомятся с пониманием того, что можно быть мастерами в 

разных сферах деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлёнок-Мастер» поделены на два временных промежутка: во время первой части трека 

дети готовят новогодний спектакль, концерт или представление, вторая часть трека 

определена для знакомства с лучшими мастерами своего дела. 

4. Трек «Орлёнок – Доброволец» 
Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота. 
Тематика данного трека актуальна круглый год. Проведение трека в данный временной 

период можно рассматривать, как эмоциональный пик всей Программы. Это создаст и 

поддержит общее настроение добра, взаимопонимания, удовлетворённости не только в 

рамках трека, но и в обычной жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться 



к имеющемуся социальному опыту детей в любое время учебного года. 

5. Трек «Орлёнок – Спортсмен» 
Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни. 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью усилить двигательную 

активность детей, так как к середине учебного года накапливается определённая 

физическая и эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия в том числе позволят снизить 

заболеваемость детей, что актуально в зимний период. 

6. Трек «Орлёнок – Эколог» 
Ценности, значимые качества трека: природа, Родина. 
Погодные условия в момент реализации трека «Орлёнок – Эколог» позволяют проводить 

мероприятия за пределами здания школы с выходом на природу. Есть возможность 

использования природных материалов при изготовлении поделок, проведения акций с 

посадками деревьев, уборке мусора в рамках экологического субботника. 

7. Трек «Орлёнок – Хранитель исторической памяти» 
Ценности, значимые качества трека: семья, Родина. 
Данный трек является логическим завершением годового цикла Программы. В рамках 

трека происходит ценностно-ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. Ребёнок должен открыть 

для себя и принять значимость сохранения традиций, истории и культуры своего родного 

края.Основная смысловая нагрузка трека:Я – хранитель традиций своей семьи.Мы (класс) 

– хранители своих достижений. Я/Мы – хранители исторической памяти своей страны. 

2.2.2.13.3   Общеинтеллектуальное направление  «Дорожная азбука»  

Программа внеурочной деятельности, общеинтеллектуальное  направление «Дорожная 

азбука», направлена на формирование у ребёнка младшего школьного возраста социально - 

ценностных знаний, отношений и опыта позитивного преобразования социального мира на основе 

российских базовых национальных ценностей, накопленных предыдущими поколениями, 
воспитание культуры общения, воспитание любви к своему Отечеству, его истории, культуре, 

природе, развитие самостоятельности и ответственности. 

 

                                     Содержание программы «Дорожная азбука» 2 класс. 

Тема 1.Вводное занятие: Повторить правила дорожного движения, изученные в 1 классе. 

Наиболее безопасные места для движения пешеходов в микрорайоне, основные причины 

детского транспортного травматизма. 

Тема 2.Почему на улице опасно: Мы учимся соблюдать правила дорожного движения – 

настольные игры, макеты. Экскурсии в «Автогородок» (микрорайону). Характеристика 

улиц, переулков, на которых живут учащиеся. 

Тема 3. Проект № 1 «Регулируемая дорога»: Способствовать овладению младшими 

школьниками знанием сигналов пешеходных светофоров и сигналов регулировщика. 

Тема 4. Пешеходные переходы. Нерегулируемые перекрестки. Регулировщик и его 

сигналы. Опасность игр вблизи проезжей части. Где можно и где нельзя играть во дворе. 

Примеры дорожно- транспортных происшествий с детьми (по материалам дорожной 

полиции). Анализ причин их возникновения. 

Тема 5. Поездка на автобусе и троллейбусе Поездка на трамвае и других видах 

транспорта.. Правила для пассажиров автобуса и троллейбуса на остановке, при посадке, 

в салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении к остановке и после 

выхода из автобуса и троллейбуса. Опасные ситуации, возникающие при этом. Экскурсия 

на автобусную остановку. 

Правила для пассажиров трамвая на остановках, при посадке, в вагоне и при выходе. 

Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из трамвая. Правила 

пользования маршрутным такси и легковым автомобилем. 



Тема 6. Дорога в школу. Микрорайон школы. Транспорт в микрорайоне школы. 

Наиболее опасные перекрестки в микрорайоне школы. Что изменилось в маршруте 

школьника по сравнению с 1 классом. Разбор безопасных путей подхода к школе, дому, 

кинотеатру, магазину и т.д. 

Тема 7. Проект № 2 «Твой ежедневный маршрут» Способствовать овладению младшими 

школьниками знанием наиболее безопасного маршрута в школу и домой. 

Тема 8. Кодекс выживания городского пешехода. Отработка устойчивого навыка 

грамотного пешехода. 

Тема 9. КВН «Клуб внимательный пешеход» Воспитывать навыки осознанного знания 

правил в повседневной жизни. 

Тема 10. Правостороннее, двустороннее и одностороннее движение транспорта 

Объяснить смысл правостороннего, двустороннего и одностороннего движения 

транспорта. 

Тема 11. Проект №3 «Дорожные знаки в моей окрестности» Оформление дорожных 

знаков, часто встречающихся в микрорайоне школы. 

Тема 12. Дорога глазами водителей. Дорожная обстановка в зависимости от времени 

года, суток и погодных условий. Особенности работы водителя. Опасные ситуации, 

возникающие с пешеходами на проезжей части, глазами водителей. 

Тема 13. Учусь читать дорожные знаки. Познакомить учащихся со значением 

некоторых часто встречающихся дорожных знаков и указателей. Учить детей различать 

знаки для водителей и пешеходов. Воспитывать внимание, навыки осознанного 

использования знаний дорожного движения в повседневной жизни. 

Тема 14. Проект №4 «Расставь дорожные знаки на перекрёстке» Формирование 

навыка расстановки дорожных знаков. 

Тема 15. Игры и соревнования по правилам безопасного поведения на дорогах. 

Закрепить знания, умения и навыки учащихся по правилам безопасного поведения на 

улицах и дорогах с использованием игровых средств. 

Тема 16. Почему дети попадают в дорожные аварии. Расширить представление 

учащихся о дорожной среде, развивать целостность восприятия, чувства предвидения 

опасности, наблюдательность, дисциплинированность, умения и навыки безопасного 

поведения. 

Тема 17.Итоговое занятие. 

 

Содержание программы «Дорожная азбука» 3 класс. 

Раздел 1.Что такое безопасность? (4 часа) 

Что такое безопасность? Вводное занятие. Город, район, где ты живешь? Безопасный путь 

из школы домой. Улица полна неожиданностей. Улицы с односторонним и двусторонним 

движением Безопасность на улице.  

Раздел 2. Светофор и дорожные знаки (3 часа) 

 Светофор и его сигналы. Сигналы регулирования дорожного движения. Знакомство с 

дорожными знаками.  

Раздел 3. Общественный транспорт города ( 2 часа) 

 Что такое общественный транспорт? Правила поведения в общественном транспорте.  

Правила поведения в общественном транспорте 

Раздел 4.Где можно и где нельзя играть ( 2 часа) 

Где можно и где нельзя играть? «Осторожно! Плохая погода» Безопасные места для детей.  

Знакомство с транспортом города Транспорт, его движение при подходах к школьному 

зданию.(трамвайная линия, маршрут автобуса) 

Раздел 5.Элименты улиц и дорог (4 часа)  

Виды перекрестков Перекрестки микрорайона школы. Практическое занятие «Я у 

перекрестка». Движение на дорогах города.  

Раздел 6. Итоговое повторение ( 2 часа) 



Причины ДТП. Безопасная дорога летом  

 

 

                            Содержание программы «Дорожная азбука» 4 класс. 

 

Раздел 1.Что такое безопасность? (3 часа) 

Город, район, где ты живешь? Как правильно переходить дорогу (практические занятия): 

разбор конкретный ситуаций. Как правильно переходить дорогу (практические занятия): 

разбор конкретный ситуаций. 

Раздел 2. Светофор и дорожные знаки (3 часа) 

Практическое занятие «Дружим мы со знаками» Город, в котором с тобой мы живём, 

можно по праву сравнить с букварём. Викторина на тему: «Зачем нужно знать правила 

безопасного поведения на дорогах». 

Раздел 3. Общественный транспорт города ( 1 час) 

Правила поведения в общественном транспорте 

Раздел 4.Где можно и где нельзя играть ( 3 часа) 

Безопасные места для детей. Знакомство с транспортом города Транспорт, его движение 

при подходах к школьному зданию.(трамвайная линия, маршрут автобуса) 

Раздел 5.Элименты улиц и дорог (4 часа)  

Элементы улиц и дорог Урок-игра « Поле чудес» Проектная работа по теме: 

«Общественный транспорт».Тесты на знание ПДД. 

Раздел 6. Итоговое повторение ( 3 часа) 

Причины ДТП. Безопасная дорога летом . 

 

 

Программно - методическое обеспечение начального общего образования  

на 2023 - 2024 учебный год: 

 
 

№ 

п/п 

Предмет Класс Вид учебной программы Учебно-методическое 

обеспечение 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Русский язык 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Рабочие программы. Л.Ф 

Климанова, Т.В. Бабушкина. 

Обучение грамоте. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1-4 

классы, Издательство 

Просвещение, 2014 

Базовый уровень 

 

Учебник 

Л.Ф.Климанова, Т.В. 

бабушкина «Русский 

язык» 3 класс I и II 

части 

М.: Просвещение, 

2020г 

 

 

4 Рабочие программы. Л.Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. 

Обучение грамоте. Русский 

язык. Предметная линия 

учебников «Перспектива». 1-4 

классы, Издательство 

Просвещение, 2014 

Базовый уровень 

 

Учебник 

Л.Ф.Климанова, Т.В. 

бабушкина «Русский 

язык» 4 класс I и II 

части 

М.: Просвещение, 

2020г 

 

 



2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литературное 

чтение 

 

 

 

 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рабочая  программа. Л. Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. 

Литературное чтение; 

Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1-4 классы, 

Издательство Просвещение, 

2014 

Базовый уровень 

 

Л.Ф.Климанова, 

Л.А.Виноградская, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное 

чтение» 3 класс I и II 

части, М.: 

Просвещение, 2020г 

 

 

  

4 Рабочая  программа. Л. Ф. 

Климанова, Т.В. Бабушкина. 

Литературное чтение; 

Предметная линия учебников 

«Перспектива». 1-4 классы, 

Издательство Просвещение, 

2014 

Базовый уровень 

 

Л.Ф.Климанова, 

Л.А.Виноградская, 

В.Г.Горецкий 

«Литературное 

чтение» 4 класс I и II 

части, М.: 

Просвещение, 2020г 

 

 

3 Немецкий язык    

3 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 – 4 классы, 

М.: Просвещение,2014г. 

Базовый уровень, авторская 

программа 

Учебник Немецкий 

язык.  3 класс в двух 

частях. Авторы: 

И.Л.Бим и др. 

-  «М.: 

Просвещение,2020 г. 

 

4 Сборник рабочих программ 

«Школа России» 1 – 4 классы, 

М.: Просвещение,2014г. 

Базовый уровень, авторская 

программа 

Учебник Немецкий 

язык.  4 класс в двух 

частях. Авторы: 

И.Л.Бим и др. 

-  «М.: 

Просвещение,2020г. 

 

4 Математика 3 Рабочая программа.  

Предметная линия учебников 

Г.В. Дорофеева и Т.Н. 

Мираковой. 1-4 классы. 

Просвещение, 2014 

Базовый уровень 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» 3 класс 

I и II части 

М.:Просвещение,2021 

г  

 

 

4 Рабочая программа.  

Предметная линия учебников 

Г.В.Дорофеев 

«Математика» 4 класс 



Г.В. Дорофеева и Т.Н. 

Мираковой. 1-4 классы. 

Просвещение, 2014 

Базовый уровень 

I и II части 

М.:Просвещение,2020 

г  

 

 

 

 

5 Окружающий мир 3 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Перспектива". 1-4 классы 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. М.: Просвещение,2016г 

Базовый уровень, авторская 

программа 

Учебник 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

«Окружающий мир»3 

класс   2 части   

М.: Просвещение, 2021 

г.  

 

« Рабочая тетрадь» 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

«Окружающий мир»              

3 класс   2 части   

М.: Просвещение, 2021 

г.  

 

4 Окружающий мир. Рабочие 

программы. Предметная 

линия учебников системы 

"Перспектива". 1-4 классы 

Плешаков А.А., Новицкая 

М.Ю. М.: Просвещение,2016г 

Базовый уровень, авторская 

программа 

Учебник 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

«Окружающий мир»4 

класс   2 части   

М.: Просвещение, 2020 

г.  

 

« Рабочая тетрадь» 

А.А.Плешаков, 

М.Ю.Новицкая 

«Окружающий мир»4 

класс   2 части   

М.: Просвещение, 2021 

г.  

 



6 Музыка 3 Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке, с 

учетом авторской программы 

по музыке: «Музыка. 

Начальные классы»  

Авторы: Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

М.: Просвещение,2014г  

Базовый уровень 

Учебник «Музыка» 3 

класс. Авторы: 

Е.Д.Критская  и др. 

- М.: Просвещение, 

2021г  

 

4 Примерная программа 

начального общего 

образования по музыке, с 

учетом авторской программы 

по музыке: «Музыка. 

Начальные классы»  

Авторы: Г.П.Сергеева, 

Е.Д.Критская 

М.: Просвещение,2014г  

Базовый уровень 

Учебник. Е.Д. 

Критская и др. 

«Музыка» 4 класс 

М. «Просвещение» 

2020г 

 

7  3 Рабочие программы «Школа 

России» 1 – 4 классы, М.: 

Просвещение,2011г 

Авторы: Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Базовый уровень, авторская 

программа 

 

. Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 3 класс. 

Автор Т.Я Шпикалова 

М.: Просвещение, 

2021г 

Рабочая тетрадь                       

« Изобразительное 

искусство» 2 класс 

М.: Просвещение, 

2021г 

  4 Рабочие программы «Школа 

России» 1 – 4 классы, М.: 

Просвещение,2011г 

Авторы: Б. М. Неменский 

«Изобразительное искусство» 

Базовый уровень, авторская 

программа 

Учебник 

«Изобразительное 

искусство» 4 класс. 

Автор Т.Я Шпикалова 

М.: Просвещение, 

2019г 

Рабочая тетрадь                       

« Изобразительное 

искусство» 4 класс 

М.: Просвещение, 

2021г 

8  3 Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Русский родной язык 

Примерные рабочие 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и др. 

Русский родной язык. 

3 класс.Учебник для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 



программы 1 – 4 классы 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Базовый уровень 

Просвещение, 2020 г. 

 

 

  4 Александрова О.М., 

Кузнецова М.И., Петленко 

Л.В., Романова В.Ю., 

Рябинина Л.А., Соколова О.В. 

Русский родной язык 

Примерные рабочие 

программы 1 – 4 классы 

учебное пособие для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

Базовый уровень 

Александрова О.М., 

Вербицкая Л.А. и др. 

Русский родной язык. 

4класс Учебник  для 

общеобразовательных 

организаций – М.: 

Просвещение, 2020 г. 

 

 

9 Литературное 

чтение на родном 

языке 

3  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования . Литературное 

чтение на родном (русском)  

языке. ( для 1-4 классов 

образовательных учреждений 

),  М: Просвещение, 2021 

Базовый уровень 

Учебник                               

« Литературное чтение 

на родном языке», 3 

класс,                          

О.М. Александрова, 

М.И. Кузнецоваи др.          

М: Просвещение, 2023 

 

  4  Примерная рабочая 

программа начального общего 

образования. Литературное 

чтение на родном (русском)  

языке. ( для 1-4 классов 

образовательных учреждений 

),  М: Просвещение, 2021 

Базовый уровень 

Учебник                               

« Литературное чтение 

на родном языке», 3 

класс,                          

О.М. Александрова, 

М.И. Кузнецоваи др.          

М: Просвещение, 2023 

 

10 ОРКСЭ 4 Рабочая программа курса 

«Основы религиозных 

культур и светской этики. 

Основы православной 

культуры», автор: 

А.В.Бородина, М.- ООО 

«Русское слово» , 2015г. 

Учебник  «Основы 

религиозных культур и 

светской этики. 

Основы православной 

культуры». Автор: 

А.В.Бородина, М.- 

ООО «Русское слово» , 

2019г. 



11 Технология 

3 «Перспектива»: Программы 

для начальной школы. — М.: 

Просвещение, 2014 год. 

Базовый уровень 

Учебник                               

« Технология» 3 класс. 

Авторы: Н. И. 

Роговцева и др., М.: 

Просвещение, 2021г 

Рабочая тетрадь 

«Технология» 2  класс. 

Авторы: Н. И. 

Роговцева и др.,  

М.: Просвещение, 

2021г 

4 «Перспектива»: Программы 

для начальной школы. — М.: 

Просвещение, 2014 год. 

Базовый уровень 

Учебник                               

« Технология» 4 класс. 

Авторы: Н. И. 

Роговцева и др., М.: 

Просвещение, 2020г 

Рабочая тетрадь 

«Технология» 4  класс. 

Авторы: Н. И. 

Роговцева и др.,  

М.: Просвещение, 

2021г 

12 
Физическая 

культура 

3 1. Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е. С. 

Савинов. - 2-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2010. - 204 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

2.  Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа: в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 

2011. - 231 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Базовый уровень 

Учебник «Физическая 

культура» 3 класс 

Авторы: А.П.Матвеев  

М.: Просвещение, 

2021г 

 

4 1. Примерная основная 

образовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа / сост. Е. С. 

Савинов. - 2-е изд., перераб. - М. 

: Просвещение, 2010. - 204 с. - 

(Стандарты второго поколения). 

2.  Примерные программы по 

учебным предметам. Начальная 

школа: в 2 ч. Ч. 2. - 4-е изд., 

перераб. - М.: Просвещение, 

2011. - 231 с. - (Стандарты 

второго поколения). 

Базовый уровень 

Учебник «Физическая 

культура» 4 класс 

Авторы: А.П.Матвеев  

М.: Просвещение, 

2019г 
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