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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

                Основная образовательная программа начального общего 

образования - (далее – ООП НОО) муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения  лицей  №  4   имени профессора Евгения 

Александровича Котенко г. Ейска муниципального образования  Ейский  район 

Краснодарского края   (далее МБОУ лицей № 4) направлена на обеспечение 

оптимального уровня образованности учащихся, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности, опираясь 

на освоенный социальный опыт,  на формирование общей культуры 

обучающихся, на их интеллектуальное, духовно-нравственное, социальное, 

личностное  развитие. Работа по программе будет способствовать  созданию 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  Нормативно-правовая база ООП НОО:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Конвенция о правах ребенка;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа  

Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 712;  

- Федеральная образовательная программа начального общего образования, 

утвержденная приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 372.  

- Приказ Минпросвещения России от 22.03.2021 № 115 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования";  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

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

20 "Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее —- СП 

2.4.3648-20);  

- Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января  

2021 г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" (далее — 

СанПиН  
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1.2.3685-21).    

Образовательная программа обеспечивает жизнедеятельность, 

функционирование и развитие МБОУ лицей №4 в соответствии с основными 

принципами государственной политики РФ в области образования, 
изложенными в Законе Российской Федерации «Об образовании». А именно:  

• гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития личности;  

• воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;  

• единство федерального культурного и образовательного пространства, 

защита и развитие системой образования национальных культур, 

региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального  

государства;  

• общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням 

и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников;  

• обеспечение условий для самоопределения личности, для ее самореализации, 

творческого развития;  

• формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и 

ступени обучения картины мира;  

• формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему 

общество и нацеленного на совершенствование этого общества;  

• содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами 

независимо от национальной, религиозной и социальной принадлежности.  

ООП НОО – программа действий всех участников образовательного 

процесса в начальной школе по достижению запланированных  образовательных 

результатов на основе требований Федерального государственного  

образовательного стандарта  начального общего образования (далее – ФГОС).   

 При разработке  ООП НОО учтены:  

 возможности образовательной среды МБОУ лицей№4 имени профессора 

Е.А.Котенко г. Ейска МО Ейский район;  

 уровень готовности учителей к реализации новых требований  в рамках 

работы по ООП;  

 возможности материально-технического обеспечения образовательного 

процесса.   

 социокультурные  особенности  и потребности региона.   

  

Образовательная программа определяет  цели, задачи, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего 
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образования в ОУ  и результаты обучения,  Программа устанавливает 

содержание и способы взаимодействия с другими образовательными 

учреждениями и предприятиями в целях развития творческого потенциала 

учащихся, выявления и объективной оценки их достижений.  

  

Образовательная программа регламентирует   

 условия реализации ООП НОО;  

 диагностические процедуры для объективного  поэтапного  учета 

образовательных достижений учащихся;  

 организационно-педагогические условия реализации программ 

начального общего  образования;  

 уровни функциональной грамотности учащихся  (умение читать, писать, 

считать);  

 формирование деятельностного подхода в обучении учащихся.  

Разработчики  ООП НОО: методическое объединение учителей начальных 

классов, представители общественности (родители, представители 

дополнительного образования) и администрации общеобразовательного 

учреждения (далее – ОУ). Руководитель – директор МБОУ  лицей № 4    имени 

профессора Е.А. Котенко 

г. Ейска МО  Ейский район  Н.В.Мосина.  

Нормативный срок освоения программы: 4 года.  

Программа  рассмотрена  на заседании педагогического совета ОУ.  

Программа  утверждена на заседании Управляющего совета ОУ, 

учредителем.  

  

Структура ООП НОО:  

Целевой раздел  

•пояснительная записка;   

•планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной  

программы начального общего образования;  

•система оценки достижения планируемых результатов освоения  ООП 

НОО  

Содержательный раздел  

• программы отдельных учебных предметов, курсов (приложение 1) и 

курсов внеурочной деятельности (приложение 2);    

• программа формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования;  

• рабочая программа воспитания;  

•      программа формирования экологической культуры здорового и 

безопасного образа жизни;  
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•программа коррекционной работы; 

Организационный раздел  
• учебный план  начального общего образования;  

• план внеурочной деятельности;  

• годовой календарный учебный график;  

• план воспитательной работы  

• система условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

Программа адресована:    

• Учащимся и родителям  для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности ОУ по 

достижению каждым обучающимся образовательных результатов; для 

определения сферы ответственности за достижение результатов 

образовательной деятельности школы, родителей и обучающихся и 

возможностей для взаимодействия;   

• Учителям для углубления понимания смыслов образования и в качестве 

ориентира в практической образовательной деятельности;   

• Администрации  для координации деятельности педагогического коллектива 

по выполнению требований к результатам и условиям освоения 

учащимися основной образовательной программы; для регулирования 

взаимоотношений субъектов образовательного процесса (педагогов, 

учеников, родителей, администрации и др.).   

  

I. Целевой раздел  

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Основная образовательная программа начального общего образования 

МБОУ С лицей №4 является основным документом, регламентирующим 

образовательную деятельность на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной 

деятельности, при учѐте правильного соотношения обязательной части 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса.  

Цели реализации ООП МБОУ ЛИЕЙ № 4 являются:  

 обеспечение успешной реализации конституционного права каждого 

гражданина РФ, достигшего возраста 6,5 – 7 лет, на получение 

качественного образования, включающего обучение, развитие и 

воспитание каждого обучающегося.  

 организация учебного процесса с учѐтом целей, содержания и 

планируемых результатов начального общего образования, отражѐнных в 

обновленном ФГОС НОО:  

• способствовать формированию у обучающихся основ российской 

гражданской идентичности;  
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• формировать готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению;  

• обеспечить достижение обучающимися метапредметных результатов 

образования (познавательных, коммуникативных, регулятивных 

универсальных учебных действий);  

 создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с 

учѐтом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

отражение в программе начального общего образования деятельности 

педагогического коллектива МБОУ СОШ № 2 по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для одарѐнных, успешных 

обучающихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом 

внимании и поддержке педагогов.  

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих 

основных задач:  

 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 

творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья;  

 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями 

обучающегося младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости;  

 обеспечение  преемственности  начального  общего  и  основного 

 общего образования;  

 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися в том 

числе обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (далее - 

обучающиеся с ОВЗ);  

 обеспечение  доступности  получения  качественного 

 начального  общего образования;  

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, 

проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, 

студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности;  

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно- 

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

педагогических работников в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды образовательного учреждения.  

Создавая программу начального общего образования, МБОУ лицей №4 

учитывает следующие принципы еѐ формирования.  

Принцип учѐта федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования (далее — ФГОС НОО): программа начального 

общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС HOO к 

целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения в 

начальной школе: учитывается также ФОП НОО.  

Принцип учѐта языка обучения: с учѐтом условий функционирования 

образовательного учреждения программа характеризует право получения 

образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает 

механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах 

внеурочной деятельности. Принцип учѐта ведущей деятельности младшего 

школьника: программа обеспечивает конструирование учебного процесса в 

структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования 

всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные 

операции, контроль и самоконтроль).  

Принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 

и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для 

обучения детей с особыми способностями, потребностями и интересами, с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося.  

Принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 

динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности между 

этапами начального образования, а также успешную адаптацию обучающихся к 

обучению по образовательным программам основного общего образования, 

единые подходы между их обучением и развитием на уровнях начального 

общего и основного общего образования.  

Принцип интеграции обучения и воспитания:  программа предусматривает связь 

урочной и внеурочной деятельности, разработку разных мероприятий, 

направленных на обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных 

интересов обучающихся, нравственно-ценностного отношения к 

действительности.   

Принцип здоровьесбережения при организации образовательной деятельности 

не допускается использование технологий, которые могут нанести вред 

физическому и (или) психическому здоровью обучающихся, приоритет 

использования здоровьесберегающих педагогических технологий. Объѐм 

учебной нагрузки, организация учебных и внеучебных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами СанПиН 1.2.368521 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
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обитания", утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 

2021 г., регистрационный № 62296), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - 

Гигиенические нормативы), и санитарными правилами СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 18 декабря 2020 г., регистрационный № 61573), 

действующими до 1 января 2027 г. (далее - Санитарно-эпидемиологические 

требования).  

В основе реализации основной образовательной программы начального 

общего образования ОУ лежит системно-деятельностный подход, 

который предполагает:   

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения 

российского гражданского общества на основе принципов толерантности, 

диалога культур и уважения его многонационального, поликультурного и 

поликонфессионального состава;  

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на 

основе разработки содержания и технологий образования, определяющих 

пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном 

образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу;  

• ориентация на достижение цели и основного результата образования - 

развитие личности обучающегося на основе освоения универсальных 

учебных действий, познания и освоения мира;  

• признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении 

целей личностного и социального развития обучающихся;  

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм 

общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения;  

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, образования;  

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и 

индивидуального развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей 

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

учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития.  

Программа учитывает возрастные и психологические особенности 

обучающеихся младшего школьного возраста.   

Нормативный срок освоения программы: 4 года.  

Общее объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года 

составляет не менее 2954 и не более 3345 академических часов в соответствии с 

требованиями к организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 

5дневной учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и 

Санитарно-эпидемиологическими требованиями.  

Основная образовательная программа сформирована с учѐтом 

особенностей начального общего образования, как фундамента всего 

последующего обучения и характерных особенностей младшего школьного 

возраста. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, связанный:  

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности 

ребѐнка - с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости 

игровой), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию;  

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы 

взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, развитием потребностей в 

общении, познании, социальном признании и самовыражении;  

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, 

выражающейся в формировании внутренней позиции школьника, определяющей 

новый образ школьной жизни и перспективы личностного и познавательного  

развития;  

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в 

учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ 

контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном 

процессе;  

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает 

черты адекватности и рефлективности;  

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с 

характером сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и 

межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской 

идентичности и мировоззрения.   

При составлении программы учтены также характерные для младшего 

школьного возраста (от 6,5 до 11 лет):  

• центральные психологические новообразования, формируемые на 

данной ступени образования: словесно-логическое мышление, произвольная 

смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

содержания, оснований и способов действий, планирование и умение 
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действовать во внутреннем плане, знаково-символическое мышление, 

осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений 

объектов;  

• развитие целенаправленной и мотивированной активности 

обучающегося, направленной на овладение учебной деятельностью, основой 

которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения.  

При определении стратегических характеристик основной 

образовательной программы учтены существующий разброс в темпах и 

направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной 

деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д., 

связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста.  

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 может разрабатывать индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

программы начального общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательного учреждения. Вместе с тем 

МБОУ лицей № 4 учитывает, что чем более длителен срок обучения в начальной 

школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается 

начальным уровнем обучения как предпосылка дальнейшего успешного 

образования, поэтому сокращение срока обучения в первом школьном звене 

возможно в исключительных случаях.  

Основная образовательная программа начального общего образования  
МБОУ ЛИЦЕЙ №4 создана с учетом особенностей и традиций учреждения, 

предоставляющих большие  возможности учащимся в раскрытии 

интеллектуальных и творческих возможностей личности  различной 

направленности.    

Специфика контингента учащихся определяется тем, что большинство 

будущих первоклассников  посещают подготовительные курсы при   МБОУ  

ЛИЦЕЙ №4  и имеют начальный уровень сформированности универсальных 

учебных действий (далее УУД): адекватную мотивацию учебной деятельности; 

предпосылки успешного овладения чтением и письмом; понимают условные 

изображения в любых учебных предметах; произвольно регулировать свое 

поведение и деятельность; организовывать и выполнять учебную деятельность в 

сотрудничестве с учителем; могут использовать эталоны обобщенных способов 

действий. Для обучающихся с ОВЗ разработаны адаптированные основные 

образовательные программы.  
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Специфика кадров МБОУ ЛИЦЕЙ №4 определяется высоким уровнем  

профессионализма,  большим  инновационным потенциалом, ориентацией на 

успех в профессиональной деятельности,  в развитии творческих способностей. 

Большинство педагогов прошли обучение по вопросам введения ФГОС  и 

владеют современными образовательными технологиями. Педагоги имеют 

успешный опыт разработки и внедрения инновационных проектов и программ, 

умеют осуществлять мониторинг экспериментальной деятельности и 

рефлексивный анализ ее хода и результатов.    

На протяжении многих лет коллектив начальной школы стабилен по 

своему составу; созданы все условия для творческого роста педагогов. Из 23 

педагогических работников имеют:  высшее образование – 91 чел. – 78% ; 

среднее специальное педагогическое – 2 чел. – 9% ; средний педагогический 

стаж составляет 29 лет;  высшую и первую квалификационные категории имеют 

17 чел; нагрудный Знак «Почетный работник общего образования РФ» – 1 

учителя., «Грамота министерства образования и науки Российской Федерации»-

2 учителя, «Отличник народного просвещения»- 1 учитель. 

Содержание ООП НОО МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 формируется с учетом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором 

осуществляется образовательный процесс. Школа расположена в центре города, 

где имеются разнообразные объекты соцкультбыта. Наличие сети учреждений 

соцкультбыта дает возможность использовать их для развития учащихся школы. 

Около 85% школьников занимаются в учреждениях дополнительного 

образования (Детско-юношеском центре, Детской школе искусств, Детско-

юношеской спортивной школе, Станции юных техников, Эколого-

биологическом центре и в кружках городского Дома культуры).   

Все это позволяет обеспечить в достаточной степени удовлетворение 

интеллектуальных, эстетических, спортивных потребностей учащихся. Таким 

образом, воспитательная система школы ориентируется как на свой потенциал, 

так и на потенциал окружающей школу социальной, природно-эстетической 

среды.  

За время своего существования школа завоевала значительный авторитет 

среди населения Ейского района. Она ежегодно принимает детей из 

микрорайонов, принадлежащих к микроучасткам других образовательных 

учреждений.   

Программа начального общего образования в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, на их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, 

саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

Разработанная образовательным учреждением основная образовательная 

программа начального общего образования ОУ предусматривает:  



 

13  

  

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования ОУ всеми обучающимися, в том 

числе детьми с ограниченными возможностями здоровья;   

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных 

детей, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с 

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного 

образования детей;  

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества и проектно-исследовательской деятельности;  

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды;  

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при 

поддержке других педагогических работников;   

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды (населѐнного пункта, района) для  приобретения 

опыта реального управления и действия.  

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы ОУ отнесены:  

• личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

ценностносмысловые установки выпускников начальной школы, отражающие 

их индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, 

личностные качества; сформированность основ российской, гражданской 

идентичности;  

• метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные);  

• предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению. 

Система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира.  

Учебно-методическое обеспечение программы          

Поставленные программой цель и задачи реализует учебно-методический 

комплекс (далее УМК) «Школа России», направленная  на общекультурное, 

личностное, познавательное развитие, формирование  учебной деятельности, 

развитие коммуникативной компетентности. УМК «Школа России» помимо 

прямого эффекта обучения по предметам, приобретения определенных знаний и 

умений, вносит свой вклад в формирование универсальных учебных  действий. 

При выборе УМК  учтены пожелания родителей. Выбор других УМК может 



 

14  

  

осуществляться на основе решения педагогического совета, согласованного с 

решением Совета  школы по итогам анкетирования.    

Внеурочная деятельность в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 осуществляется на 

основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения, с 

учѐтом пожеланий родителей и интересов учащихся. Внеурочная деятельность 

организуется по следующим направлениям развития личности: спортивно-

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное и реализуется в различных формах: экскурсии, экспедиции, 

секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 

олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, творческие 

лаборатории, общественно полезные практики, как в учебное время, так и во 

время каникул.  

Цели организации внеурочной деятельности:  

• создание условий для достижения обучающимися необходимого для 

жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой 

обществом системы ценностей;  

• создание условий для личностного развития и социализации каждого 

обучающегося в свободное от уроков время;  

• создание в школе воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию 

социальных, интеллектуальных интересов обучающихся;  

• развитие здоровой, творчески растущей личности с гражданской 

ответственностью и правовым самосознанием, подготовленной к жизни в 

современном обществе.  

Задачи реализации внеурочной деятельности:  

• обеспечение принципа добровольного выбора обучающимися форм 

внеурочной деятельности, возможности для обучающихся в течение 

учебного года перейти из одной группы, осваивающей определенную 

программу внеурочной деятельности, в другую;  

• обеспечение разнообразия форм внеурочной деятельности обучающихся: 

экскурсии, кружки, спортивные секции, интеллектуальные и творческие 

фестивали и конкурсы, круглые столы, олимпиады, проектная 

деятельность, социально значимые практики, краеведческая работа (в 

том числе с использованием школьного музея) и др.;  

• учет возрастных и индивидуальных особенностей, интересов и 

потребностей обучающихся, запросов родителей (законных 

представителей) обучающихся.  

  

В предлагаемой программе используются следующие сокращения: ООП 

НОО – основная образовательная программа начального общего образования, 
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НОО- начальное общее образование; МБОУ ЛИЦЕЙ -  муниципальная 

образовательная организация лицей;  ФГОС - федеральный государственный 

образовательный стандарт второго поколения; УМК – учебно-методический 

комплекс, УУД- универсальные учебные действия.  

  

  

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ  

ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

              Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования (далее — планируемые результаты) 

являются одним из важнейших механизмов реализации требований ФГОС НОО 

к результатам обучающихся, освоивших основную образовательную программу. 

Они представляют собой систему обобщѐнных личностно ориентированных 

целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что 

обеспечивает определение и выявление всех составляющих планируемых 

результатов, подлежащих формированию и оценке.  

При получении начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения:   

– междисциплинарной программы «Формирование универсальных 

учебных действий», а также ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ компетентности обучающихся»;   

– программ по всем учебным предметам.  

Планируемые предметные результаты приводятся в двух блоках к 

каждому разделу учебной программы. Они ориентируют в том, какой уровень 

освоения опорного учебного материала ожидается от выпускников.  

Формирование универсальных учебных действий (личностные и 

метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне 

начального общего образования у выпускников будут сформированы 

личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные 

учебные действия как основа умения учиться.  

Личностные результаты освоения ООП НОО достигаются в единстве  

учебной и воспитательной деятельности образовательной организации в 

соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

Стандарт устанавливает требования к личностным результатам 

обучающихся, освоивших основную образовательную программу начального 

общего образования: 1) формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 
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России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о 

нравственных нормах, социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

Планируемые личностные результаты освоения ООП НОО в МБОУ ЛИЦЕЙ № 

4 уточнены и конкретизированы  

 У выпускника будут сформированы:  

• внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и 

принятия образца «хорошего ученика»;  

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая 

социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

• учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи;  

• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе 

на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей;  

• способность к самооценке своей учебной деятельности;  

• основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 

гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ 
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и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие, 

осознание своей этнической принадлежности;  

• ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, 

так и поступков окружающих людей;  

• знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение;  

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения;  

• установка на здоровый образ жизни;  

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, 

готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

нерасточительного, здоровьесберегающего поведения;  

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой.  

• Выпускник получит возможность для формирования:  

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и 

предпочтении социального способа оценки знаний;  

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач;  

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности;  

•  положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;  

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках 

и деятельности;  

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации 

на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным 

нормам и этическим требованиям;  

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении и 

поступках;  

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение 

благополучия.  

  

                          Метапредметные результаты характеризуют  уровень  
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сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

универсальных действий, которые обеспечивают успешность изучения учебных 

предметов, а также становление способности к самообразованию и 

саморазвитию. В результате освоения содержания программы начального 

общего образования обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных 

понятий, а также различными знаково-символическими средствами, которые 

помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 

нестандартных учебных ситуациях.  

Требования Стандарта к метапредметным результатам обучающихся, 

освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для решения коммуникативных 

и познавательных задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета; в том числе умение вводить текст с 

помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета;  

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 
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причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий;  

12) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих;  

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества;  

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета; 

15)  овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами;  

16) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; формирование начального уровня 

культуры пользования словарями в системе универсальных учебных действий.  

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП НОО в МБОУ  

ЛИЦЕЙ № 4  уточнены и конкретизированы  

 Регулятивные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• принимать и сохранять учебную задачу;  

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем;  

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане;   

• учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения;  

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;  

• оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной 

ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной 

задачи и задачной области;  

• адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, 

родителей и других людей;  

• различать способ и результат действия;  
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• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на 

основе его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой форме хода и 

результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском и 

иностранном языках.  

• Выпускник получит возможность научиться:  

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

• преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале;  

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания;  

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение, как по ходу его 

реализации, так и в конце действия.  

 Познавательные универсальные учебные действия   

Выпускник научится:  

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета;  

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

• использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;  

• строить сообщения в устной и письменной форме;  

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

• ориентироваться на разнообразие способов решения задач;  

• основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов);  

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей;  

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;  

• устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  
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• строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях;  

• обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов на основе выделения 

сущностной связи;  

• осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза;  

• устанавливать аналогии;  

• владеть рядом общих приѐмов решения задач.   

• Выпускник получит возможность научиться:  
• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет;  

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ;  

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;  

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий;  

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты;  

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;  

• строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление 

причинно-следственных связей;  

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач.   

  

 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Выпускник научится:  

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в 

том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения;  

• допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на 

позицию партнѐра в общении и взаимодействии;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию;  

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, 

в том числе в ситуации столкновения интересов;  
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• строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет;  

• задавать вопросы;  

• контролировать действия партнѐра;  

• использовать речь для регуляции своего действия;  

• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 

диалогической формой речи. 

•  Выпускник получит возможность научиться:  

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной;  

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию;  

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями 

партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников;  

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для 

построения действия;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнѐром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь;  

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных  коммуникативных  задач,  планирования  и 

 регуляции  своей деятельности.  

• Чтение. Работа с текстом  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения учебных предметов при 

получении начального общего образования выпускники приобретут первичные 

навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных 

текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью 

удовлетворения познавательного интереса, освоения и использования 

информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут 

опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы.  
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У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск 

информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, интерпретация и преобразование этих идей и 

информации. Обучающиеся смогут использовать полученную из разного вида 

текстов информацию для установления несложных причинно-следственных 

связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а также принятия 

решений в простых учебных и практических ситуациях.  

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно 

организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт 

критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с 

информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом.  

  

 Работа с текстом: ПОИСК  информации и понимание прочитанного 

 Выпускник научится:  

• находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

• определять тему и главную мысль текста;  

• делить тексты на смысловые части, составлять план текста;  

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию;  

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три 

существенных признака;  

• понимать информацию, представленную в неявном виде (например, выделять 

общий признак группы элементов, характеризовать явление по его описанию; 

находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведѐнное 

утверждение);  

• понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы;  

• понимать текст, не только опираясь на содержащуюся в нѐм информацию, но и 

обращая внимание на жанр, структуру, выразительные средства текста;  

• использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, 

поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения;  

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

•  Выпускник получит возможность научиться:  
• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) 

для поиска нужной информации;  

• работать с    несколькими источниками информации;  

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников.  

   

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится:  
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• пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно;  

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 

высказанные в тексте напрямую;  

• формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод;  

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, 

отвечая на поставленный вопрос.  

• Выпускник получит возможность научиться:  
• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования;  

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о 

прочитанном  Работа с текстом: оценка информации  

• Выпускник научится:  

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  

• оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте;  

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых 

сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов;  

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или 

прослушанного текста.  

• Выпускник получит возможность научиться:  
• сопоставлять различные точки зрения;  

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения;  

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 

достоверную (противоречивую) информацию.  

• Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

В результате изучения всех без исключения предметов при получении 

начального общего образования начинается формирование навыков, 

необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном 

обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с информационными 

объектами, в которых объединяются текст, наглядно-графические изображения, 

цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, ссылки и 

базы данных и которые могут передаваться как устно, так и с помощью 

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете.  

Обучающиеся познакомятся с различными средствами информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ), освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных 

средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры.  
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Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

помощи средств ИКТ: научатся вводить различные виды информации в 

компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, 

редактировать, сохранять и передавать медиа сообщения.  

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной 

информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной 

деятельности; определять возможные источники ее получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. Они научатся 

планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и 

практических ситуациях.  

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов 

для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся 

будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности в средней и старшей школе.  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Выпускник научится:  

• использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-

двигательного аппарата эргономичные приѐмы работы с компьютером и 

другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку);  

• организовывать систему папок для хранения собственной информации в 

компьютере.  

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, 

изображения, цифровых данных  

  

Выпускник научится:  

• вводить информацию в компьютер с использованием различных 

технических средств (фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять 

полученную информацию набирать небольшие тексты на родном языке; 

набирать короткие тексты на иностранном языке, использовать 

компьютерный перевод отдельных слов;  

• рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете;  

• сканировать рисунки и тексты.  

  

  

Выпускник получит возможность научиться:   

• использовать программу распознавания сканированного текста на русском 

языке.  



 

26  

  

Обработка и поиск информации 

Выпускник научится:  

• подбирать подходящий по содержанию и техническому качеству результат  

видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты);  

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, 

записывать аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя 

инструменты ИКТ;  

• собирать  числовые  данные  в  естественно-научных 

 наблюдениях  и  

экспериментах, используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие 

средства ИКТ, а также в ходе опроса людей;  

• редактировать тексты, последовательности изображений, слайды в 

соответствии с коммуникативной или учебной задачей, включая 

редактирование текста, цепочек изображений, видео- и аудиозаписей, 

фотоизображений;  

• пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, 

использовать полуавтоматический орфографический контроль; 

использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

следовать основным правилам оформления текста;  

• искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска 

внутри компьютера; составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); • заполнять учебные 

базы данных.  

• Выпускник получит возможность:  
• научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет 

и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений 

Выпускник научится:  

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять и сохранять их;  

• создавать простые сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или 

последовательности слайдов с использованием иллюстраций, видеоизображения, 

звука, текста;  

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

план презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать 

пояснения и тезисы для презентации;  

• создавать простые схемы, диаграммы, планы и пр.;  
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• создавать простые изображения, пользуясь графическими возможностями 

компьютера; составлять новое изображение из готовых фрагментов 

(аппликация);  

• размещать  сообщение  в  информационной  образовательной 

 среде образовательной организации;  

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде, фиксировать ход и результаты общения на экране 

и в файлах.  

• Выпускник получит возможность научиться:  
• представлять данные;  

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и 

музыкальной клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных 

фрагментов и «музыкальных петель».  

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник научится:  

• создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно управляемых 

средах (создание простейших роботов);  

• определять последовательность выполнения действий, составлять 

инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий, строить 

программы для компьютерного исполнителя с использованием 

конструкций последовательного выполнения и повторения;  

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться:  
• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы, включая навыки 

роботехнического проектирования;  

• моделировать объекты и процессы реального мира.  

  

Планируемые результаты и содержание образовательной области 

«Русский язык и литературное чтение» на уровне начального 

общего образования  

Русский язык.  

В результате изучения предмета выпускник, освоивший основную 

образовательную программу начального общего обращения, научится:  

• формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе 

национального самосознания;  

• понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление 

национальной культуры и основное средство человеческого общения, 
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осознание значения русского языка как государственного языка Российской 

Федерации, языка межнационального общения;  

• сформированность позитивного отношения к правильной устной и 

письменной речи как показателям общей культуры и гражданской позиции 

человека;  

• овладение первоначальными представлениями о нормах русского языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; 

умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях общения, 

выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач;  

• овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения познавательных, практических и 

коммуникативных задач.  

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 определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;   

определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, род, 

число, падеж;   

проводить разбор имени существительного как части речи;   

определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи; устанавливать (находить) неопределѐнную 

форму глагола;  определять грамматические признаки глаголов: спряжение, 

время, лицо (в настоящем и будущем времени), число, род (в прошедшем 

времени в единственном числе);   

изменять глаголы в настоящем и будущем времени по лицам и числам 

(спрягать); проводить разбор глагола как части речи;  

 определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

форме: лицо, число, род (у местоимений 3го лица в единственном числе);   
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использовать личные местоимения для устранения неоправданных повторов в 

тексте;   

различать предложение, словосочетание и слово;   

классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске;   

различать распространѐнные и нераспространѐнные 

предложения;  распознавать предложения с однородными 

членами;  составлять предложения с однородными членами;  

использовать предложения с однородными членами в речи;   

разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов);   

составлять простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинѐнные с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные 

сложные предложения без называния терминов);   

производить синтаксический разбор простого предложения;   

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

применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

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

безударные падежные окончания имѐн существительных кроме 

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

на «ье», например, ожерелье во множественном числе, а также кроме 

собственных имѐн существительных на «ов», «-ин», «-ий»);   

безударные падежные окончания имѐн прилагательных;   

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

единственного числа;   

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

безударные  личные окончания глаголов;   

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но и без союзов; правильно списывать тексты объѐмом не 

более 85 слов;   

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

правил правописания;   

находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки;   

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;   

строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4–6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия;   



 

30  

  

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие);   

определять тему и основную мысль текста;   

самостоятельно озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль; 

корректировать порядок предложений и частей текста;   

составлять план к заданным текстам; осуществлять подробный пересказ 

текста  

(устно и письменно);   

осуществлять выборочный пересказ текста (устно);   

писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 

осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации;   

формулировать устно и письменно простые выводы на основе прочитанной  

(услышанной) информации;   

интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 

осуществлять ознакомительное чтение в соответствии с поставленной 

задачей;  

объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия;   

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

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в федеральный 

перечень.  
  

  

Литературное чтение  

     В результате изучения предмета у выпускника, освоившего основную     

образовательную программу начального общего обращения, будет 

сформировано:  

•  понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, 

средства сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций;  

•     осознание значимости чтения для личного развития; формирование 

представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 

этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в 

систематическом чтении;  

• понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, 

изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и 

оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в их 

обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев;  

• достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 

компетентности, общего речевого развития, то есть овладение техникой чтения 

вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, анализа и 
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преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с 

использованием элементарных литературоведческих понятий;  

• умение  самостоятельно  выбирать  интересующую  литературу; 

 пользоваться справочными  источниками  для  понимания  и 

 получения  дополнительной информации.  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  осознавать значимость 

художественной литературы и фольклора для всестороннего развития личности 

человека, находить в произведениях отражение нравственных ценностей, фактов 

бытовой и духовной культуры народов России и мира, ориентироваться в 

нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений;   

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к систематическому 

чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного 

народного творчества: формировать собственный круг чтения; читать вслух и 

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

(изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 

выборочное);   

читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму прозаические и стихотворные 

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

читать наизусть не менее 5 стихотворений в соответствии с изученной тематикой 

произведений;   

-различать художественные произведения и познавательные тексты;   

-различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

стихотворного ---произведения (ритм, рифма, строфа), отличать лирическое 

произведение от  

эпического;   

-понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл прослушанного 

(прочитанного) произведения: отвечать и формулировать вопросы (в том числе 

проблемные) к познавательным, учебным и художественным текстам;  

-различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений фольклора 

разных народов России; --- -соотносить читаемый текст с жанром 

художественной литературы (литературные сказки, рассказы, стихотворения, 

басни), приводить примеры разных жанров литературы России и стран мира;   

владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 

тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, 

выявлять связь событий, эпизодов текста;   

характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 
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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 опорой на контекст и с использованием 

словаря;   

находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном 

значении, средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, 

олицетворение, метафора);   

осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, 

эпизод, смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, 

метафора, лирика, эпос, образ);   

участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: 

строить монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм 

русского литературного языка (норм произношения, словоупотребления, 

грамматики);  устно и письменно формулировать простые выводы на основе 

прослушанного (прочитанного) текста, подтверждать свой ответ примерами из 

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

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

изменением лица рассказчика, от третьего лица;   

читать по ролям с соблюдением норм произношения, расстановки ударения, 

инсценировать небольшие эпизоды из произведения; составлять устные и 

письменные высказывания на заданную тему по содержанию произведения (не 

менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя разные 

типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать 

собственный текст с учѐтом правильности, выразительности письменной речи;   

составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму; сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по 

иллюстрациям, от имени одного из героев, придумывать продолжение 

прочитанного произведения (не менее 10 предложений);   

использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложка, 

оглавление, аннотация, иллюстрация, предисловие, приложение, сноски, 

примечания);   

выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом 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.  

Иностранный язык (английский)  
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В результате изучения иностранного языка при получении начального 

общего образования  обучающиеся:  

• приобретут начальные навыки общения в устной и письменной форме 

с носителями иностранного языка на основе своих речевых возможностей и  

потребностей; освоит правила речевого этикета и неречевого поведения;    

• выпускник освоит начальные лингвистические представления, 

необходимые для овладения на элементарном уровне устной и письменной 

речью на иностранном языке, расширит лингвистический кругозор;  

• сформируются дружелюбное отношение и толерантность к носителям 

другого языка на основе знакомства с жизнью своих сверстников в других 

странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы.  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение,  

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог – разговор по 

телефону с опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в 

стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением норм речевого 

этикета в объѐме не менее 4–5 реплик со стороны каждого собеседника; 

создавать устные связные монологические высказывания (описание, 

рассуждение; повествование/сообщение) с вербальными и (или) зрительными 

опорами в рамках тематического содержания речи для 4 класса (объѐм 

монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); создавать устные связные 

монологические высказывания по образцу; 

 выражать своѐ отношение к предмету речи;  

передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или)  

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз.  

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

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

объѐме не менее 4–5 фраз.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,  

вербально/невербально  реагировать на услышанное; воспринимать на слух и 

понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в 

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

аудирования – до 1 минуты).  
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Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, демонстрируя понимание прочитанного; читать 

про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с различной 

глубиной проникновения в их содержание в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием 

запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

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

понимать  

представленную в них информацию.  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия,  

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и 

другое; писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым 

годом,  

Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного характера (объѐм  

сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи:  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с  

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные 

слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

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

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; 

распознавать и образовывать родственные слова с использованием основных 

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

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

Грамматическая сторона речи:  
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распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи конструкцию to be going  

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы  

долженствования must и have to; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи отрицательное  

местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи 

степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

исключения: good – better – (the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи наречия времени; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи обозначение даты и  

года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени. Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения 

(приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, 

поздравление с днѐм рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия 

родной страны и страны/стран изучаемого языка; знать некоторых литературных 

персонажей;  

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); 

кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики.  

Математика и информатика  

В результате изучения математики обучающиеся при получении начального 

общего образования:  

• научатся использовать начальные математические знания для описания 

окружающих предметов, процессов, явлений, оценки количественных и 

пространственных отношений;  

• овладеют основами логического и алгоритмического мышления, 

пространственного воображения и математической речи, измерения, 

перерасчета, прикидки и оценки, наглядного представления данных и 

процессов, записи и выполнения алгоритмов;   

• •  приобретут начальный опыт применения математических знаний для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

• умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в 

соответствии с алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, 

распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, 

схемами, графиками и диаграммами, цепочками, совокупностями, 

представлять, анализировать и интерпретировать данные;  
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• приобретут первоначальные представления о компьютерной грамотности.  К 

концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

• находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение 

и деление многозначного числа на однозначное, двузначное число 

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

пределах 1000);  

• вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при 

вычислениях изученные свойства арифметических действий;  

• выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора;  

• находить долю величины, величину по еѐ доле;  

• находить неизвестный компонент арифметического действия;  

• использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, 

квадратный дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);  

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путѐм, между 

производительностью, временем и объѐмом работы;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с 

помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата 

измерений;  

• решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы 

вычисления, сочетая устные и письменные вычисления и используя, при 

необходимости, вычислительные устройства, оценивать полученный 

результат по критериям: реальность, соответствие условию;  

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе 

с избыточными данными, находить недостающую информацию 

(например, из таблиц, схем), находить различные способы решения;  
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• различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса;  

• различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов);  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрѐхшаговые);  

• классифицировать объекты по заданным или самостоятельно 

установленным одному-двум признакам;  

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни  

(например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление);  

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

• использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

• выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных.  

Окружающий мир  

В результате изучения предмета «Окружающий мир» обучающиеся при 

получении начального общего образования:  

• будут понимать особую роль России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы;  

• будет сформированно уважительное отношение к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной 

жизни;  

• осознают целостность окружающего мира, освоят основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы 

и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде;  

• освоят доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, 

запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др., с получением 
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информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве);  

• будут развиты навыки устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире.   

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:   

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России;   

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;   

• показывать на физической карте изученные крупные географические объекты 

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

• показывать на исторической карте места изученных исторических событий;   

• находить место изученных событий на «ленте времени»;   

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;   

• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей 

веками и периодами истории России;   

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края;   

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 

существенные признаки, в том числе государственную символику России и 

своего региона;   

• проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами 

природы с использованием простейшего лабораторного оборудования и 

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;   

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы по их 

описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире; 

группировать изученные объекты живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая признак для группировки;   

• проводить простейшие классификации;   

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;   

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших 

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

года, сезонных изменений в природе своей местности, причины смены 

природных зон);   

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в 

России и за рубежом (в пределах изученного);   

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;   

• создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе и обществе;   
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• использовать различные источники информации для поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы;  

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;   

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и жизни 

человека;   

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, кинотеатрах, 

торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, 

библиотеках и 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.  
Основы религиозных культур и светской этики  

В результате освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» выпускники:  

• будут готовы к нравственному самосовершенствованию, духовному 

саморазвитию;  

• познакомятся с основными нормами светской и религиозной морали, будут 

понимать их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и 

обществе;  

• понимать значения нравственности, веры и религии в жизни человека и 

общества;  

• сформированы первоначальные представления о светской этике, о 

традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности 

России;  

• первоначальные представления об исторической роли традиционных религий 

в становлении российской государственности;  

• становление внутренней установки личности поступать согласно своей 

совести; воспитание нравственности, основанной на свободе совести и 

вероисповедания, духовных традициях народов России;  

• осознают ценности человеческой жизни.  

  

Основы православной культуры  

Результаты освоения предметной области «Основы религиозных культур и 

светской этики» обеспечивают следующие достижения обучающихся:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни 

представлений о себе, людях, окружающей действительности;  
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• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы духовного 

развития, нравственного совершенствования;  

• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 

значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 

деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 

культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, 

сострадание, ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, 

борьба с грехом, спасение), основное содержание и соотношение 

ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских заповедей Блаженств, 

христианского нравственного идеала; объяснять «золотое правило 

нравственности» в православной христианской традиции;  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения  

(своих и других людей) с позиций православной этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 

(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 

Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви;  

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, Новый 

Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 

священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число 

Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), 

монашестве и монастырях в православной традиции;  

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно 

храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения 

с мирянами и священнослужителями;  

• рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста;  

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 

обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, 

матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; православных 

семейных ценностей;  

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ смысл 

(православный крест) и значение в православной культуре;  

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами;  
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• излагать основные исторические сведения о возникновении православной 

религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять 

роль православия в становлении культуры народов России, российской 

культуры и государственности;  

• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей местности, 

регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 

и представлению еѐ результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку личности, 

поступать согласно своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 

отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания; 

понимание российского общества как многоэтничного и многорелигиозного 

(приводить примеры), понимание российского общенародного 

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, нашей 

общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества последователей 

традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме изучаемой), 

народы России, для которых традиционными религиями исторически 

являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 

человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, 

традиции.  

Планируемые результаты и содержание образовательной области  

«Искусство» на уровне начального общего образования  

Изобразительное искусство  

В результате изучения изобразительного искусства при получении начального 

общего образования у обучающихся:  

•  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 
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художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, 

видеозапись, элементы мультипликации и пр.).    

 Восприятие искусства и виды художественной деятельности   

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, 

живопись, скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, 

используя различные художественные материалы и приѐмы работы с ними для 

передачи собственного замысла;  

• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику; 

•   эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры 

своего национального, российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать па примерах их роль и 

назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных 

произведениях, изображающих природу и человека в различных эмоциональных 

состояниях.  

  

 Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник  научится:  

• создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  

•   использовать выразительные средства изобразительного искусства: 

композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла;  
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• различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их 

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-

прикладного искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме 

пропорции лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего облика, 

одежды, украшений  

человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать  пространственную 

форму предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания  выразительных образов в живописи, скульптуре, графике;  

• использовать декоративные элементы, геометрические,  растительные узоры 

для украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественно-творческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путем трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и компьютерной 

графики;  

• выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint.  

 Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной 

художественно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта — природы, человека, сказочного героя, предмета, явления и 

т. д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам 

данного объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные 

способы действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  
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• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая к ним своѐ 

отношение;  

•  изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и 

участвовать в коллективных работах на эти темы.  

• Музыка  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по музыке:  

с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать серьѐзную 

музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; проявляют интерес 

к игре на доступных музыкальных инструментах; сознательно стремятся к 

развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие форм и 

направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, творческой и 

исполнительской деятельности;  с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего 

музыкального кругозора.  

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 

обучающийся научится:  

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к  

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;  

 группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять принадлежность 

музыкальных произведений и их фрагментов к  

композиторскому или народному творчеству; различать манеру пения, 

инструментального исполнения, типы солистов и  

коллективов – народных и академических; создавать ритмический 

аккомпанемент на ударных инструментах (при исполнении), народной 

песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без  

сопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной, танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

 

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка»  

обучающийся научится:  
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различать на слух произведения классической музыки, называть автора и  

произведение, исполнительский состав; различать и характеризовать 

простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 

композиторов-классиков; различать концертные жанры по особенностям 

исполнения (камерные и  

симфонические, вокальные и инструментальные), знать их разновидности, 

приводить примеры; исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) 

сочинения  

композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с еѐ 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для  

создания музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы  

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 

обучающийся научится:  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения;  воспринимать музыкальное 

искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 

сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства и 

мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей  

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится:  

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки  

других стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к  

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух 

и называть фольклорные элементы музыки разных народов  

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров);  

 различать  и  характеризовать  фольклорные  жанры  музыки  (песенные,  

танцевальные), вычленять и называть типичные жанровые признаки.  
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К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки,  

характеризовать еѐ жизненное предназначение; исполнять доступные образцы 

духовной музыки; рассказывать об особенностях исполнения, традициях 

звучания духовной музыки Русской православной церкви (вариативно: других 

конфессий согласно региональной религиозной традиции).  

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров 

(опера,  

балет, оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения  

(фрагменты) и их авторов; различать виды музыкальных коллективов 

(ансамблей, оркестров, хоров), тембры  

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и 

их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижѐр, сценарист, 

режиссѐр, хореограф, певец, художник и другие.  

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится:  

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной 

культуры,  

стремиться к расширению музыкального кругозора;   

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительского стиля к различным направлениям современной музыки (в том 

числе эстрады, мюзикла, джаза); анализировать, называть музыкально-

выразительные средства, определяющие основной характер, настроение музыки, 

сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами при 

исполнении; исполнять современные музыкальные произведения, соблюдая 

певческую культуру звука.  

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится:  

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, 

тихие,  

громкие, низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь 

объяснить значение соответствующих терминов;  

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки  
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сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух 

принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации; 

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 

создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым 

мелодическим рисунком.  

ТРУД(Технология)  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном 

значении, о творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в 

области техники и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых 

окружающих производствах; на основе анализа задания самостоятельно 

организовывать рабочее место в  

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса;     

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные  

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; выполнять 

более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов (например, 

плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 

способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять 

детали освоенными ручными строчками; выполнять символические действия 

моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и выполнять 

по ней работу; решать простейшие задачи рационализаторского характера по 

изменению конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции в связи с изменением функционального назначения изделия; на 

основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать 

небольшие тексты,  презентации  и печатные публикации  с 

использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор 

шрифта, размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной 

информацией, работать в программах Word, PowerPoint; решать творческие 

задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять 

выбор средств и способов его практического воплощения, аргументированно 

представлять продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в 

различных видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, 
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уважительно относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в 

распределении ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

Физическая культура  

(ДЛЯ обучающихся, не имеющих противопоказаний  для занятий физической 

культурой или существенных ограничений по нагрузке)  

К концу обучения выпускник достигнет следующих предметных 

результатов по отдельным темам программы по физической культуре:  

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;   

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной систем;   

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;   

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, характеризовать 

причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой атлетикой;  

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  

• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);   

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания;  

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 

музыкальное сопровождение;   

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;   

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;   

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях.  

  

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНРУЕМЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (далее — система 

оценки) представляет собой один из инструментов реализации Требований  

стандартов к результатам освоения основной образовательной программы 

начального общего образования и выступает как неотъемлемая часть 

обеспечения качества образования.  
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В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, еѐ 

содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования.  

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования является 

достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования.  

                            

Цель и задачи системы оценки:  

 установление  уровня  мировосприятия  учащимися;  

 обеспечение общей и дифференцированной информации о процессе 

преподавания и процессе учения;  

 отслеживание индивидуального прогресса учащихся в достижении 

Требований стандарта и в достижении планируемых результатах освоения 

программ начального образования;  

 обеспечение обратной связи для учителей, учащихся и родителей;  

 отслеживание эффективности реализуемой учебной программы;  

Основными  принципами системы оценивания обучения   

• критериальность;   

• приоритет  самооценки;  

• гибкость и вариативность;  

• естественность процесса контроля и оценки.   

         К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не 

подлежащим итоговой оценке качества освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, относятся: ценностные ориентации 

обучающегося; индивидуальные личностные характеристики, в том числе 

патриотизм, толерантность, гуманизм и др. Обобщѐнная оценка этих и других 

личностных результатов учебной деятельности обучающихся может 

осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований.  

Контроль и оценка должны проводиться в естественных для учащихся условиях, 

снижающих стресс и напряжение. В характеристику учебно-познавательной 

деятельности школьников включаются результаты наблюдений за их учебной 

работой в обычных условиях.   

                      Основными видами контроля в системе предусматривается:  

• стартовый контроль, позволяющий определить исходный уровень 

обученности и развития учащихся;   

• прогностический контроль, т.е. ―проигрывание‖ всех операций учебного 

действия в уме до начала его реального выполнения;   
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• пооперационный контроль, т.е. контроль за правильностью, полнотой и 

последовательностью выполнения операций, входящих в состав действия;   

• контроль по результату, который проводится после осуществления 

учебного действия методом сравнения фактических результатов или 

выполненных операций с образцом;   

• рефлексивный контроль – контроль, обращенный на ориентировочную 

основу, ―план‖ действия и опирающийся на понимание принципов его 

построения.   

o итоговый контроль, на основе которого определяется уровень 

сформированности знаний по предметам и основных компонентов учебной 

деятельности школьников  

     Формы и методы оценки образовательных достижений учащихся  

Это направление оценочной деятельности реализуется посредством изучения 

образовательных результатов, демонстрируемых обучающимися.   

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой 

оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока 

«Выпускник научится» для каждой учебной программы.  

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений.  

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает 

комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий вести 

оценку достижения обучающимися всех трѐх групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных.  

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.) становятся не 

репродуктивные задания (на воспроизведение информации), а продуктивные 

задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание 

учеником в ходе решения своего информационного продукта: вывода, оценки и 

т.п.   

Помимо привычных предметных контрольных работ проводятся 

метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных 

заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятивных и 

коммуникативных действий.   

 Диагностика результатов личностного развития  может проводиться в разных 

формах (диагностическая работа, результаты наблюдения и т.д.). В любом 

случае такая диагностика предполагает проявление учеником качеств своей 

личности: оценки поступков, обозначение своей жизненной позиции, 

культурного выбора, мотивов, личностных целей. Это сугубо личная сфера, 

поэтому правила личностной безопасности, конфиденциальности требуют 

проводить такую диагностику только в виде не персонифицированных работ.   



 

51  

  

 Письменная контрольная работа дополняется такими новыми формами 

контроля результатов, как:   

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам 

действий и качеств по заданным параметрам),   

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами 

по саморефлексии конкретной деятельности),   

 результаты учебных проектов,  

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, 

достижений учеников.  

  Интерпретация результатов оценки ведѐтся на основе контекстной 

информации об условиях и особенностях деятельности субъектов 

образовательных отношений. В частности, итоговая оценка обучающихся 

определяется с учѐтом их стартового уровня и динамики образовательных 

достижений.  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению  

планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не «идеальный образец», 

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки 

и недочѐты формируется сегодня оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся 

опорный уровень образовательных достижений. Достижение этого опорного 

уровня интерпретируется как безусловный учебный успех ребѐнка, как 

исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка индивидуальных 

образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории 

движения с учѐтом зоны ближайшего развития.  

Вместо официального классного (электронного) журнала главным 

средством накопления информации об образовательных результатах ученика 

становится портфель достижений (портфолио). Официальный классный 

(электронный) журнал, конечно, не отменяется, но итоговая оценка за начальную 

школу (решение о переводе на следующую ступень образования) принимается не 

на основе годовых предметных отметок в журнале, а на основе всех результатов 

(предметных, метапредметных, личностных; учебных и внеучебных), 

накопленных в портфеле достижений ученика за четыре года обучения в 

начальной школе.   

  

Оценка образовательных достижений обучающихся  

Оценка личностных результатов  
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Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования.  

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов, 

представленных в основной образовательной программе, включая внеурочную 

деятельность, реализуемую семьѐй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит 

сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие 

три основных блока:  

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося 

— принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление 

основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 

за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической 

принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности;  

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы 

учебно-познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что 

я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению 

этого разрыва;  

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной децентрации — учѐту позиций, 

мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ разрешении; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения.  

Основное содержание оценки личностных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг оценки:  

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении обучающегося к 

образовательному учреждению, ориентации на содержательные моменты 

образовательной деятельности — уроки, познание нового, овладение 

умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с 

учителем и одноклассниками — и ориентации на образец поведения 

«хорошего ученика» как пример для подражания;  

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за 

свою Родину, знания знаменательных для Отечества исторических событий; 

любви к своему краю, осознания своей национальности, уважения культуры 

и традиций народов России и мира; развития доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей;  
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• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к 

новому содержанию и способам решения проблем, приобретению новых 

знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к 

совершенствованию своих способностей;  

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); 

способности к оценке своих поступков и действий других людей с точки 

зрения соблюдения/нарушения моральной нормы.  

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты 

выпускников при получении начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке.  

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — 

задача и ответственность системы образования и образовательного учреждения. 

Поэтому оценка этих результатов образовательной деятельности осуществляется 

в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых исследований, 

результаты которых являются основанием для принятия управленческих 

решений при проектировании и реализации региональных программ развития, 

программ поддержки образовательного процесса, иных программ. К их 

осуществлению должны быть привлечены специалисты, не работающие в 

данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 

компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в 

детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае становится 

не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения, 

муниципальной, региональной или федеральной системы образования. Это 

принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов от 

оценки предметных и метапредметных результатов.  

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 

этическим принципам охраны и защиты интересов ребѐнка и 

конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 

психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося. Такая 

оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного развития 

обучающихся и включает три основных компонента:  

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося;  

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с 

учѐтом как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
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Другой формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым 

необходима специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе 

систематического наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на 

основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая 

оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся или по запросу педагогов (или администрации образовательного 

учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и проводится 

психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии.  

  

Оценка метапредметных результатов   

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы, представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», 

«Коммуникативные учебные действия», «Познавательные учебные действия» 

междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся при получении начального общего образования, а 

также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом».  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательной деятельности — учебных предметов.  

      Основным объектом оценки метапредметных результатов служит  

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. таких 

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 

познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся:  

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, 

проявлять инициативу и самостоятельность в обучении;  

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных информационных источников;  

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и 

практических задач;  
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• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным понятиям;  

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов при получении 

начального общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той 

совокупности способов действий, которая, собственно, и обеспечивает 

способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этой деятельности.  

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

универсальных учебных действий. В силу своей природы, являясь, по сути, 

функционально ориентировочными действиями, метапредметные действия 

составляют психологическую основу и решающее условие успешности решения 

обучающимися предметных задач. Соответственно уровень сформированности 

универсальных учебных действий, представляющих содержание и объект 

оценки метапредметных результатов, может быть качественно оценѐн и измерен 

в следующих основных формах.  

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида 

универсальных учебных действий.  

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться 

как инструментальная основа (или как средство решения) и как условие 

успешности выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 

учебных предметов.   

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по 

математике, русскому языку, чтению, окружающему миру, технологии и другим 

предметам и с учѐтом характера ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать 

вывод о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий 

обучающихся. Проверочные задания, требующие совместной (командной) 

работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий.  

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в 

успешности выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В 

частности, широкие возможности для оценки сформированности 

метапредметных результатов открывает использование проверочных заданий, 

успешное выполнение которых требует освоения навыков работы с 

информацией.  

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального 

учебного действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в 
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структуре учебной деятельности обучающегося место операции, выступая 

средством, а не целью активности ребѐнка.  

Таким образом, оценка метапредметных результатов может 

проводиться в ходе различных процедур. Например, в итоговые проверочные 

работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку (прямую или опосредованную) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий.  

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде 

оценочных листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, 

может быть оценено достижение таких коммуникативных и регулятивных 

действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в ходе 

стандартизированной итоговой проверочной работы. Например, именно в ходе 

внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень сформированности 

такого умения, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, 

умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, 

события и др.  

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, 

уровень овладения которыми имеет определяющее значение для оценки 

эффективности всей системы начального образования (например, 

обеспечиваемые системой начального образования уровень «включѐнности» 

детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно проводить в форме не 

персонифицированных  процедур.  

  Оценка предметных результатов   

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам.  

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана.  

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, 

заложенным в Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, 

систему основополагающих элементов научного знания, которая выражается 

через учебный материал различных курсов (далее — система предметных 

знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (далее — система 

предметных действий), которые преломляются через специфику предмета и 

направлены на применение знаний, их преобразование и получение нового 

знания.  
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Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных 

результатов. В ней можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых 

принципиально необходимо для текущего и последующего успешного обучения) 

и знания, дополняющие, расширяющие или углубляющие опорную систему 

знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего изучения курсов.  

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы 

научного знания (как общенаучные, так и относящиеся  к отдельным отраслям 

знания и культуры), лежащие в основе современной научной картины мира: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На ступени начального общего 

образования к опорной системе знаний отнесѐн, прежде всего, понятийный 

аппарат (или «язык») учебных предметов, освоение которого позволяет учителю 

и обучающимся эффективно продвигаться в изучении предмета.  

Опорная система знаний определяется с учѐтом их значимости для 

решения основных задач образования на данном уровне образования, опорного 

характера изучаемого материала для последующего обучения, а также с учѐтом 

принципа реалистичности, потенциальной возможности их достижения 

большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально 

необходимы для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты 

подавляющим большинством детей.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике.  

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет 

не освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в 

стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при 

решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, 

объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием.  

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая 

важная составляющая предметных результатов. В основе многих предметных 

действий лежат те же универсальные учебные действия, прежде всего 

познавательные: использование знаково-символических средств; 

моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; действия 

анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

интерпретация информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах 

эти действия преломляются через специфику предмета, например, выполняются 

с разными объектами — с числами и математическими выражениями; со 

звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей 
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общности подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав 

формируемых и отрабатываемых действий носит специфическую «предметную» 

окраску.  

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность 

формирования всех универсальных учебных действий при условии, что 

образовательный процесс ориентирован на достижение планируемых 

результатов.  

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие 

главным образом только конкретному предмету, овладение которыми 

необходимо для полноценного личностного развития или дальнейшего изучения 

предмета (в частности, способы двигательной деятельности, осваиваемые в 

курсе физической культуры, или способы обработки материалов, приѐмы лепки, 

рисования, способы музыкальной исполнительской деятельности и др.).  

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного 

предметом диапазона (круга) задач, а затем и осознанному и произвольному их 

выполнению, переносу на новые классы объектов. Это проявляется в 

способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и сложности 

классы учебно-познавательных и учебно-практических задач.  

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном 

соответствии с требованиями Стандарта способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи на основе 

метапредметных действий. Оценка достижения этих предметных результатов 

ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе 

выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка 

ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса.  

Виды оценивания  

Как уже отмечалось, в начальной школе используется три вида оценивания: 

стартовую диагностику, текущее оценивание, тесно связанное с процессом 

обучения, и итоговое оценивание.   

  

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах 

мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в школе и 

результатах оценки их готовности к изучению данного курса.   

Следует, однако, помнить, что частичное или даже полное отсутствие у ребенка 

отдельных знаний и/или навыков не является основанием для любых 

дискриминационных решений, а всего лишь указывает на необходимость 

индивидуальной коррекционной работы с данным ребенком в течение 

адаптационного периода и направления этой работы. В перспективе, после 

экспериментальной отработки, предполагается введение этих показателей в 
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систему планируемых результатов освоения программ начальной школы, что 

будет способствовать выравниванию стартовой подготовки учащихся за счет 

целенаправленной организации системы дошкольного образования.  

Текущее оценивание   

Текущее оценивание – это оценивание  тематических результатов обучения на 

конец изучения разделов/тем по предметам математики, русского языка, чтения, 

окружающего мира, кубановедения, составленных на основе планируемых 

результатов обучения по данным предметам, сопровождающиеся примерами 

учебных задач и учебных ситуаций (образцами учебной деятельности 

школьников) и примерами проверочных заданий.  

 Описание тематических результатов по отдельным предметам ведется по тем же 

основным сквозным (идущим через весь курс начальной школы и имеющим 

продолжение в основной школе) дидактическим линиям, которые выделены в 

планируемых результатах.  

  Для курса математики такими линиями являются   

 Арифметика (числа и действия с ними, вычисления, величины);  

 Алгебра (пропедевтика, представлена в неявном виде);  

 Геометрия (элементы стереометрии и планиметрии);  

 Работа с данными (элементы статистики и вероятностей);  

 Для курса русского языка и чтения в качестве основных сквозных 

дидактических линий выделены:  

 Система языка. Коммуникация и способы познания (звуки и буквы, слова, 

части речи, словосочетания и предложения, правописание, высказывания и 

тексты, работа с информацией);  

 Читательская компетенция (техника и навыки чтения, круг и культура 

чтения, печатные тексты, информационные объекты и работа с ними);  

  В курсе окружающего мира основными дидактическими линиями 

служат:  Человек и общество (пропедевтика истории и социальных 

дисциплин);  Человек и природа (пропедевтика естественнонаучных 

дисциплин).  

Итоговое оценивание   

Итоговое оценивание происходит в конце обучения и может проводиться в 

форме накопленной оценки (синтеза имеющейся информации), а также в 

формах сбора данных (в том числе – с помощью итоговых тестов) или 

демонстрации примеров применения полученных знаний и освоенных способов 

деятельности; возможна также любая комбинация этих форм.   

  Итоговое оценивание строится на принципах : 

– раздельной оценки достижения базового уровня требований к подготовке, 

связанного с таким показателем достижения планируемых результатов, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно» и повышенных 
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уровней подготовки, связанных с таким показателем достижения 

планируемых результатов, как «учащиеся могут выполнить самостоятельно 

или с помощью взрослых и/или сверстников»;  

– оценивания методом «сложения», который предполагает использование 

системы дополнительного поощрения учащихся за превышение базового 

уровня требований;  

– кумулятивной (накопительной) оценки;  

– открытости и реалистичности норм и критериев;  

– гибкости норм и критериев;  

– признания права учащегося на ошибку, реализуемого в итоговом оценивании 

через систему норм оценивания;  

– признания права учащегося на досдачу имеющихся пробелов в части базовых 

требований и при желании – на пересдачу итоговой работы с целью 

подтверждения более высоких уровней учебных достижений.  

  

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, 

отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже 

отмечалось, содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных 

результатов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала, 

представленного в разделе «Выпускник научится».)  

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых 

проверочных работ. Результаты накопленной оценки, полученной в ходе 

текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, например, в форме 

портфеля достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  

На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о 

возможности или невозможности продолжения обучения на следующей ступени 

общего образования, выносятся только предметные и метапредметные 

результаты, описанные в разделе «Выпускник научится» планируемых 

результатов начального образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий.  

Способность к решению иного класса задач является предметом различного 

рода неперсонифицированных обследований.  

На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по 
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русскому, родному языкам и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:   

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией, а также  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  

Формы контроля и учета достижений обучающихся  

Обязательные формы и методы 

контроля  

Иные формы учета достижений  

текущая 

аттестация  
итоговая (четверть, 

год) аттестация  

  урочная  

деятельность  

внеурочная 

деятельность  

- устный опрос - 

самостоятельные 

работы - 

контрольные 

работы -

диктанты/с 

грамматическим 

заданием -  

контрольное 

списывание/ с 

заданием  

-мониторинговая   

работа -контрольные 

работы -

контрольные 

диктанты  

-контрольное  
изложение  в  4  

классе - 

проверка 

читательской  

- анализ динамики 
текущей  

успеваемости  

  

- участие в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях 

- активность в 

проектах и 

программах 

внеурочной 

деятельности - 

творческий 

отчет  

-  тестовые задания 

- графическая 

работа -творческие 

работы -проектная 

деятельность - 

наблюдения - 

практические 

работы  

деятельности   

  

  

  

  

  

  

  

- портфолио   

-анализ  психолого-педагогических 

исследований  

- наблюдеие  

  

  

  

  

  

  

    

Уровневый подход  к оценке достижений  

Ещѐ одна особенность системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их 

достижения. Согласно этому подходу за точку отсчѐта принимается не 

«идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя 

допущенные ошибки и недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а 

необходимый для продолжения образования и реально достигаемый 

большинством обучающихся опорный уровень образовательных достижений. 
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Достижение этого опорного уровня интерпретируется как безусловный учебный 

успех ребѐнка, как исполнение им или ею требований Стандарта. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», 

при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это 

позволяет поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные 

траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего развития».  

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и 

представлению результатов связана также с принятыми в теории и практике 

педагогических измерений требованиями к построению шкал оценивания и 

описанию результатов измерений.  

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, 

проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, 

наблюдения и др.).  

  

 Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений  

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки 

является портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник 

работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его усилия, 

прогресс и достижения в различных областях.   

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных 

индивидуальных оценок, ориентированных на демонстрацию динамики 

образовательных достижений в широком образовательном контексте (в том 

числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной 

деятельности, как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т. Д.).  

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных 

педагогических задач, позволяющее:  

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся;  

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности 

обучения и самообучения;  

• развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) 

деятельности обучающихся;  

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность.  

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

учеником не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 

повседневной школьной практики, так и за еѐ пределами.  
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется 

для оценки достижения планируемых результатов начального общего 

образования, включаются следующие материалы:  

1.Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе 

посещаемых обучающимися факультативных учебных занятий, реализуемых в 

рамках образовательной  программы  образовательного  учреждения 

 (как  еѐ общеобразовательной составляющей, так и программы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфеля 

достижений являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

 итоговых  стандартизированных работ  по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность 

демонстрировала нарастающие успешность, объѐм и глубину знаний, достижение 

более высоких уровней формируемых учебных действий. Примерами такого рода 

работ могут быть: по русскому и литературному чтению, иностранному языку — 

диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи  монологических  и  диалогических  высказываний,  

«дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы 

их самоанализа и рефлексии и т. П.; по математике — математические 

диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, 

рассуждений,  доказательств,  выступлений,  сообщений  на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. П.; по 

окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-

исследований и мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, 

творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; по предметам 

эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, 

иллюстрации на заданную тему, продукты собственного творчества, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. П.;  

по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской 

деятельности, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты 

собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.;  

по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской 

деятельности, дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно 

составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. П.  

2. Систематизированные     материалы     наблюдений (оценочные листы, 

материалы и листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения 

универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 
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классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного 

руководителя), иные учителя предметники, школьный психолог, организатор 

воспитательной работы и другие непосредственные участники образовательного 

процесса.  

3.Материалы, характеризующие достижения обучающихся во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности.  

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля 

достижений в целом ведѐтся с позиций достижения планируемых результатов с 

учѐтом основных результатов начального общего образования, 

устанавливаемых требованиями Стандарта.  

Оценка, как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом 

ведѐтся на критериальной основе, поэтому портфели достижений должны 

сопровождаться специальными документами, в которых описаны состав 

портфеля достижений, критерии, на основе которых оцениваются отдельные 

работы и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии 

оценки отдельных составляющих портфеля достижений могут полностью 

соответствовать рекомендуемым или могут быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента 

детей.  

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и 

нормами, представленными в примерах инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов, естественно, спроецировав их 

предварительно на данный этап обучения.  

При их оценке целесообразно основываться на описанных выше особенностях 

новой системы оценки и прежде всего такой еѐ особенности, как уровневый 

подход к построению измерителей и представлению результатов. Согласно 

этому подходу оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся 

«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и 

его превышение, что позволяет поощрять продвижения обучающихся, 

выстраивать индивидуальные траектории движения с учѐтом «зоны ближайшего 

развития».  

Поэтому в текущей оценочной деятельности и при оценке отдельных 

составляющих портфеля достижений целесообразно соотносить результаты, 

продемонстрированные обучающимся, с оценками типа:  

• «зачѐт/незачѐт» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном 

выполнении учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, 

построенных на опорном учебном материале;  

• «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении 

опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения 

учебными действиями, а также о кругозоре, широте (или избирательности) 

интересов.  
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По результатам накопленной оценки, которая формируется на основе 

материалов портфеля достижений, делаются выводы о:  

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных 

способов действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих 

ему возможность продолжения образования на ступени основного общего 

образования;  

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и 

учебно-практических задач;  

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и 

саморегуляции.  

Технология формирования портфеля достижений и оценки вклада отдельных 

его составляющих в итоговую накопительную оценку в соответствии с 

вышеуказанными тремя направлениями будет разрабатываться в ходе введения 

планируемых результатов начального образования и системы оценки их 

достижения.  

  

Итоговая оценка выпускника и еѐ использование при переходе от 

начального к основному общему образованию  

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, 

результаты которой используются при принятии решения о возможности (или 

невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального общего 

образования.  

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на 

материале опорной системы знаний с использованием средств, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе на основе метапредметных 

действий. Способность к решению иного класса задач является предметом 

различного рода не персонифицированных обследований.  

При получении начального общего образования особое значение для 

продолжения образования имеет усвоение обучающимися опорной системы 

знаний по русскому языку и математике и овладение следующими 

метапредметными действиями:  

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и 

работы с информацией;  

• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем 

и сверстниками.  

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, 

зафиксированной в портфеле достижений, по всем учебным предметам и оценок 
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за выполнение, как минимум, трѐх итоговых работ (по русскому языку, 

математике и комплексной работы на межпредметной основе).  

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы 

характеризуют, как минимум, уровень усвоения обучающимися опорной 

системы знаний по русскому языку и математике, а также уровень овладения 

метапредметными действиями.  

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе 

формирования универсальных учебных действий делаются следующие выводы о 

достижении планируемых результатов:  

     1)Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования, и способен использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачѐт» (или 

«удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового 

уровня.  

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для 

продолжения образования на следующей ступени общего образования, на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, причѐм не менее чем по половине разделов 

выставлена оценка5 

9А «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий базового 

уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение 

заданий повышенного уровня.       

3) Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего 

образования.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным 

разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении менее 50% заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования и переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим 

советом образовательного учреждения на основании сделанных выводов о 
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достижении планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования.  

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего 

образования принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики выпускника, в которой:  

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества 

выпускника;  

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с 

учѐтом, как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка;  

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения.  

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждаются 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями.  

Школа информирует органы управления в установленной регламентом форме:  

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, математике и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе;  

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального 

общего образования и переведѐнных на следующую ступень общего 

образования.  
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2.Содержательный раздел  

2.1. ПРОГРАММА ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, 

КУРСОВ И КУРСОВ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей обеспечивают достижение 

планируемых результатов освоения ООП НОО и разработаны на основе 

требований ФГОС НОО к результатам освоения ООП НОО и с учѐтом 

федеральных рабочих программ.   

  

2.1.1. Рабочие программы учебных предметов  

 Рабочая программа учебного предмета «Русский язык»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа учебного предмета «Русский язык» (предметная область 

«Русский язык и литературное чтение») на уровне начального общего 

образования составлена на основе Требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС 

НОО), Федеральной образовательной программы начального общего 

образования (далее – ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному 

предмету «Русский язык» (далее – ФРП «Русский язык»), а также ориентирована 

на целевые приоритеты, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.   

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА   

«РУССКИЙ ЯЗЫК»  

На уровне начального общего образования изучение русского языка имеет 

особое значение в развитии обучающегося. Приобретѐнные знания, опыт 

выполнения предметных и универсальных учебных действий на материале 

русского языка станут фундаментом обучения на уровне основного общего 

образования, а также будут востребованы в жизни.   

Русский язык как средство познания действительности обеспечивает 

развитие интеллектуальных и творческих способностей обучающихся, 

формирует умения извлекать и анализировать информацию из различных 

текстов, навыки самостоятельной учебной деятельности. Изучение русского 

языка является основой всего процесса обучения на уровне начального общего 

образования, успехи в изучении этого предмета во многом определяют 

результаты обучающихся по другим учебным предметам.  

Русский язык обладает значительным потенциалом в развитии 

функциональной грамотности обучающихся, особенно таких еѐ компонентов, 

как языковая, коммуникативная, читательская, общекультурная и социальная 

грамотность.   
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Первичное знакомство с системой русского языка, богатством его 

выразительных возможностей, развитие умения правильно и эффективно 

использовать русский язык в различных сферах и ситуациях общения 

способствуют успешной социализации обучающегося. Русский язык, выполняя 

свои базовые функции общения и выражения мысли, обеспечивает 

межличностное и социальное взаимодействие, способствует формированию 

самосознания и мировоззрения личности, является важнейшим средством 

хранения и передачи информации, культурных традиций, истории русского 

народа и других народов России. Свободное владение языком, умение выбирать 

нужные языковые средства во многом определяют возможность адекватного 

самовыражения взглядов, мыслей, чувств, проявления себя в различных 

жизненно важных для человека областях.  

Изучение русского языка обладает огромным потенциалом присвоения 

традиционных социокультурных и духовно-нравственных ценностей, принятых 

в обществе правил и норм поведения, в том числе речевого, что способствует 

формированию внутренней позиции личности. Личностные достижения 

обучающегося непосредственно связаны с осознанием языка как явления 

национальной культуры, пониманием связи языка и мировоззрения народа. 

Значимыми личностными результатами являются развитие устойчивого 

познавательного интереса к изучению русского языка, формирование 

ответственности за сохранение чистоты русского языка.   

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК»  

Изучение русского языка направлено на достижение следующих целей:  

1) приобретение обучающимися первоначальных представлений о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как языка межнационального общения; осознание правильной устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека;  

2) овладение основными видами речевой деятельности на основе 

первоначальных представлений о нормах современного русского литературного 

языка: аудирование, говорение, чтение, письмо;  

3) овладение первоначальными научными представлениями о системе 

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

синтаксис; об основных единицах языка, их признаках и особенностях 

употребления в речи; использование в речевой деятельности норм современного 

русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  

4) использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, 

орфографических, пунктуационных) и речевого этикета;  
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5) развитие функциональной грамотности, готовности к успешному 

взаимодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному 

образованию.  

Центральной идеей конструирования содержания и планируемых 

результатов обучения русскому языку является признание равной значимости 

работы по изучению системы языка и работы по совершенствованию речи 

обучающихся. Языковой материал призван сформировать первоначальные 

представления о структуре русского языка, способствовать усвоению норм 

русского литературного языка, орфографических и пунктуационных правил.  

Развитие устной и письменной речи обучающихся направлено на решение 

практической задачи развития всех видов речевой деятельности, отработку 

навыков использования усвоенных норм русского литературного языка, речевых 

норм и правил речевого этикета в процессе устного и письменного общения.  

Ряд задач по совершенствованию речевой деятельности решаются 

совместно с учебным предметом «Литературное чтение».  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по русскому языку и тематическое 

распределение часов только для 4-х классов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «РУССКИЙ ЯЗЫК» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

Число часов, отведѐнных на изучение «Русского языка», в 4-х классах – 170 ч (по 

5 часов в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение русского языка на уровне начального общего образования 

направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

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

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через 

изучение русского языка, отражающего историю и культуру страны;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

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;  
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• проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том 

числе на основе примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках 

русского языка;  

• первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах 

и ответственности, уважении и достоинстве человека, о 

нравственно-этических нормах поведения и правилах межличностных 

отношений, в том числе отражѐнных в текстах, с которыми идѐт работа 

на уроках русского языка;  

духовно-нравственного воспитания:  

• осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа;   

• признание индивидуальности каждого человека с опорой на собственный 

жизненный и читательский опыт;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе 

с использованием адекватных языковых средств для выражения своего 

состояния и чувств;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям (в том числе связанного с 

использованием недопустимых средств языка);  

эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности 

русского языка как средства общения и самовыражения;  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде 

дополнительной информации в процессе языкового образования;  

• бережное отношение к физическому и психическому здоровью, 

проявляющееся в выборе приемлемых способов речевого самовыражения 

и соблюдении норм речевого этикета и правил общения;  

трудового воспитания:  

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

благодаря примерам из текстов, с которыми идѐт работа на уроках 

русского языка), интерес к различным профессиям, возникающий при 

обсуждении примеров из текстов, с которыми идѐт работа на уроках 

русского языка;  

экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с 

текстами;  неприятие действий, приносящих вред природе;  
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ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из 

составляющих целостной научной картины мира;  

• познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 

познавательный интерес к изучению русского языка, активность и 

самостоятельность в его познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения русского языка на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.   

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, 

тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц 

(частеречная принадлежность, грамматический признак, лексическое 

значение и другое); устанавливать аналогии языковых единиц;  

• объединять объекты (языковые единицы) по определѐнному признаку;  

• определять существенный признак для классификации языковых единиц 

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

языковые единицы;  

• находить в языковом материале закономерности и противоречия на 

основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать 

алгоритм действий при работе с языковыми единицами, самостоятельно 

выделять учебные операции при анализе языковых единиц;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной и практической 

задачи на основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на 

дополнительную информацию;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за 

языковым материалом, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

• с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения 

языкового объекта, речевой ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

целесообразный (на основе предложенных критериев);  
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• проводить по предложенному плану несложное лингвистическое 

мини-исследование, выполнять по предложенному плану проектное 

задание;  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения за языковым материалом 

(классификации, сравнения, исследования); формулировать с помощью 

учителя вопросы в процессе анализа предложенного языкового 

материала;  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

• выбирать источник получения информации: нужный словарь для 

получения запрашиваемой информации, для уточнения;  

• согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа еѐ 

проверки (обращаясь к словарям, справочникам, учебнику);  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 

законных представителей) правила информационной безопасности при 

поиске информации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (информации о написании и произношении слова, о 

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

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде 

таблиц, схем; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления лингвистической информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалоги и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование) в соответствии с речевой ситуацией;  
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• готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и 

групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного 

мини-исследования, проектного задания;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части регулятивных универсальных учебных 

действий:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоконтроля 

как части регулятивных универсальных учебных действий:  

• устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и 

орфографических ошибок;  

• соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц;  

• находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, 

находить орфографическую и пунктуационную ошибку;  

• сравнивать результаты своей деятельности и деятельности 

одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  
• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) 

ситуации на основе предложенного учителем формата планирования, 

распределения промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 

самостоятельно разрешать конфликты;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 КЛАСС  

К концу обучения в четвѐртом классе обучающийся научится:  
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• осознавать многообразие языков и культур на территории Российской 

Федерации, осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных 

ценностей народа;  

• объяснять роль языка как основного средства общения;  

• объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения;  

• осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека;  

• проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом);  

• подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к 

предложенным словам антонимы;  

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

значение слова по контексту;  

• проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми 

морфемами; составлять схему состава слова; соотносить состав слова с 

представленной схемой;  

• устанавливать принадлежность слова к определѐнной части речи (в 

объѐме изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков;  

• определять грамматические признаки имѐн существительных: склонение, 

род, число, падеж; проводить разбор имени существительного как части 

речи;  

• определять грамматические признаки имѐн прилагательных: род (в 

единственном числе), число, падеж; проводить разбор имени 

прилагательного как части речи;  

• устанавливать (находить) неопределѐнную форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в 

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

единственном числе); изменять глаголы в настоящем и будущем времени 

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

• определять грамматические признаки личного местоимения в начальной 

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

числе); использовать личные местоимения для устранения 

неоправданных повторов в тексте;  

• различать предложение, словосочетание и слово;  

• классифицировать предложения по цели высказывания и по 

эмоциональной окраске;  

• различать распространѐнные и нераспространѐнные предложения;  

• распознавать предложения с однородными членами; составлять 

предложения с однородными членами; использовать предложения с 

однородными членами в речи;  



 

76  

  

• разграничивать простые распространѐнные и сложные предложения, 

состоящие из двух простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и 

бессоюзные сложные предложения без называния терминов); составлять 

простые распространѐнные и сложные предложения, состоящие из двух 

простых (сложносочинѐнные с союзами и, а, но и бессоюзные сложные 

предложения без называния терминов);  

• производить синтаксический разбор простого предложения;  

• находить место орфограммы в слове и между словами на изученные 

правила;  

• применять изученные правила правописания, в том числе: 

непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом 

словаре учебника); безударные падежные окончания имѐн 

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

типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном числе, а также 

кроме собственных имѐн существительных на -ов, -ин, -ий); безударные 

падежные окончания имѐн прилагательных; мягкий знак после шипящих 

на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или 

отсутствие мягкого знака в глаголах на ться и -тся; безударные личные 

окончания глаголов; знаки препинания в предложениях с однородными 

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

• правильно списывать тексты объѐмом не более 85 слов;  

• писать под диктовку тексты объѐмом не более 80 слов с учѐтом 

изученных правил правописания;  

• находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки на 

изученные правила, описки;  

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

общение); выбирать адекватные языковые средства в ситуации общения;  

• строить устное диалогическое и монологическое высказывание (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, 

нормы речевого взаимодействия;  

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

конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные 

открытки, объявления и другие);  

• определять тему и основную мысль текста; самостоятельно 

озаглавливать текст с опорой на тему или основную мысль;  

• корректировать порядок предложений и частей текста;  

• составлять план к заданным текстам;  

• осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно);  

• осуществлять выборочный пересказ текста (устно);  

• писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным 

темам;  
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• осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; 

формулировать устно и письменно простые выводы на основе 

прочитанной (услышанной) информации; интерпретировать и обобщать 

содержащуюся в тексте информацию; осуществлять ознакомительное 

чтение в соответствии с поставленной задачей;  

• объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать 

изученные понятия;  

• уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из 

числа верифицированных электронных ресурсов, включѐнных в 

федеральный перечень.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 КЛАСС  

Сведения о русском языке  

Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы 

познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, 

мини-исследование, проект.  

Фонетика и графика  

Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по 

заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова (по отработанному 

алгоритму).  

Орфоэпия[1]  

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.  

https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
https://workprogram.edsoo.ru/templates/415#_ftn1
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Имя существительное. Склонение имѐн существительных (кроме 

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

множественном числе; а также кроме собственных имѐн существительных на -

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

изученного). Несклоняемые имена существительные (ознакомление).  

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы 

имени существительного (повторение). Склонение имѐн прилагательных во 

множественном числе.  

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 

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

местоимений.  

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

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

спряжения глаголов.  

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

Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение).  

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

Частица не, еѐ значение (повторение).  

Синтаксис  

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

сходства и различий; виды предложений по цели высказывания 

(повествовательные, вопросительные и побудительные); виды предложений по 

эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между 

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

распространѐнные и нераспространѐнные предложения (повторение 

изученного).  

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

одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными 

членами.  

Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения:  

сложносочинѐнные с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без 

называния терминов).  

Орфография и пунктуация  

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

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения 

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической 

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

собственных и предложенных текстов (повторение и применение на новом 

орфографическом материале).  

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) 

написания слова.  

Правила правописания и их применение:  
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безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме 

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

множественном числе, а также кроме собственных имѐн существительных на -

ов, -ин,  

-ий);  

безударные падежные окончания имѐн прилагательных;  

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

единственного  

числа; наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на -

ться и -тся;  

безударные личные окончания глаголов;  

знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединѐнными 

союзами и, а, но и без союзов.  

Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

(наблюдение).  

Знаки препинания в предложении с прямой речью после слов автора 

(наблюдение).  

  

  

  

Развитие речи  

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: 

ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, 

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

мысли в заголовке.  

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.  

Изложение (подробный устный и письменный пересказ текста; выборочный 

устный пересказ текста).  

Сочинение как вид письменной работы.  

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

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в 

тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. 

Ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей.  
[1]  Программное содержание раздела «Орфоэпия» изучается во всех разделах курса, поэтому 

на этот раздел отдельные часы не предусмотрены  

  

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Литературное чтение» 

(предметная область «Русский язык и литературное чтение») соответствует 
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Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Литературное чтение» 

и включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по литературному чтению.   

Содержание обучения представлено тематическими блоками, которые 

предлагаются для обязательного изучения в каждом классе на уровне начального 

общего образования. Содержание обучения в каждом классе завершается 

перечнем универсальных учебных действий (познавательных, 

коммуникативных, регулятивных), которые возможно формировать средствами 

литературного чтения с учѐтом возрастных особенностей обучающихся.  

Планируемые результаты освоения программы по литературному чтению 

включают личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

В связи с тем, что в школе в2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода фиксирует содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы по литературному чтению только для 4-х классов. На 

литературное чтение в 4 классах отводится 136 часов (4 часа в неделю).  

   

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение литературного чтения в 1-4 классах направлено на достижение 

обучающимися личностных, метапредметных и предметных результатов 

освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы предмета «Литературное 

чтение» достигаются в процессе единства учебной и воспитательной 

деятельности, обеспечивающей позитивную динамику развития личности 

младшего школьника, ориентированную на процессы самопознания, 

саморазвития и самовоспитания. Личностные результаты освоения программы 

предмета «Литературное чтение» отражают освоение младшими школьниками 

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.  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России, малой родине, 

проявление интереса к изучению родного языка, истории и культуре 

Российской Федерации, понимание естественной связи прошлого и 

настоящего в культуре общества;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 
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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.  

Духовно-нравственное воспитание:  

• освоение опыта человеческих взаимоотношений, признаки 

индивидуальности каждого человека, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к 

родным, близким и чужим 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   

  

Эстетическое воспитание:  

• проявление уважительного отношения и интереса к художественной 

культуре, к различным видам искусства, восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, готовность 

выражать своѐ 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.  

Трудовое воспитание:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 

профессиям.  

Экологическое воспитание:  

• бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений 

человека и животных, отражѐнных в литературных произведениях;  

неприятие действий, приносящих ей вред.  

• Ценности научного познания:  
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• 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.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе 

у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные 

действия:  

базовые логические действия:  

• сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, 

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 и видам;  

• находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), 

составлять аннотацию, отзыв по предложенному алгоритму;  

 

ыявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 

художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, 

характеристике поступков героев;  

базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием 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);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие);  
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• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, классификации, сравнения, 

исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;  

работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия:  

общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание, 

 рассуждение, повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия:  

самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• выстраивать последовательность выбранных действий; самоконтроль:  

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

• корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Совместная деятельность:  
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• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты освоения программы начального общего образования 

по учебному предмету «Литературное чтение» отражают специфику содержания 

предметной области, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в различных учебных ситуациях и жизненных условиях и 

представлены по годам обучения.  

4 КЛАСС  

• осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях 

отражение нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры 

народов России и мира, ориентироваться в нравственно-этических 

понятиях в контексте изученных произведений;  

демонстрировать интерес и положительную мотивацию к 

систематическому чтению и слушанию художественной литературы и 

произведений устного народного творчества: формировать собственный 

круг чтения;  

• читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать 

разные виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, 

просмотровое выборочное);  

• читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 

доступные по восприятию и небольшие по объѐму 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;  
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• понимать жанровую принадлежность, содержание, смысл 

прослушанного/прочитанного произведения: отвечать и формулировать 

вопросы (в том числе проблемные) к познавательным, учебным и 

художественным текстам;  

• различать и называть отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, 

пословицы, потешки, небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о 

животных, бытовые и волшебные), приводить примеры произведений 

фольклора разных народов России;  

• соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы 

(литературные сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить 

примеры разных жанров литературы России и стран мира;  

• владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: 

определять тему и главную мысль, последовательность событий в тексте 

произведения, выявлять связь событий, эпизодов текста;  

• характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 

характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и 

мыслями, чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по 

самостоятельно выбранному критерию (по аналогии или по контрасту), 

характеризовать собственное отношение к героям, поступкам; находить в 

тексте средства изображения героев (портрет) и выражения их чувств, 

описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные 

связи событий, явлений, поступков героев;  

• объяснять значение незнакомого слова с опорой на контекст и с 

использованием          словаря; находить в тексте примеры использования слов в 

прямом и переносномзначении, 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;  
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• 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 учѐтом правильности, 

выразительности письменной речи;  

• составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному 

алгоритму;  

• сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, 

от имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного 

произведения (не менее 10 предложений);  

• использовать в соответствии с учебной задачей аппарат издания (обложку, 

оглавление, аннотацию, иллюстрации, предисловие, приложения, сноски, 

примечания);  

• выбирать книги для самостоятельного чтения с учѐтом рекомендательного 

списка, используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге;  

• использовать справочную литературу, электронные образовательные и 

информационные ресурсы информационно-коммуникационной сети 

Интернет (в условиях контролируемого входа), для получения 

дополнительной информации в соответствии с учебной задачей.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 КЛАСС  

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 четырѐх, например произведения С. Т. Романовского, А. Т.  

Твардовского, С. Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о проявлении 

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

края, представителей разных 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, 
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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, Алѐши 

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, Алѐше 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). Литературные сказки А. С. 

Пушкина в стихах: «Сказка о мѐртвой 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 мѐртвой 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 трѐх). 

Развитие событий в басне, еѐ 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 трѐх). Средства художественной выразительности 

(сравнение, эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свѐрнутое» 

сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение 

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

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

Москва! …Люблю тебя как сын…» и другие.  
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Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 

выбору). Герои литературных сказок (произведения П. П. Ершова, П. П. Бажова, С. 

Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: 

народная речь – особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, 

особенности.  

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

«Конѐк-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 др. Темы стихотворных 

произведений, герой лирического произведения. Авторские приѐмы 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 трѐх 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 – тема произведений литературы. Круг 

чтения (не менее трѐх авторов): на примере произведений В. П. Астафьева, М. М. 

Пришвина, С.А. Есенина, А. И. Куприна, К. Г. Паустовского, Ю. И. Коваля и др.  

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

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

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

занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере 

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

М.М. Зощенко, К.Г.Паустовский, Б. С. Житкова, В. В. Крапивина и др. Словесный 

портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 

мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев.   
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Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 

«Детство Тѐмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лѐньке 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 В. Ю. Драгунского, 

Н. Н. Носова, М. М. Зощенко, 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 Х.-К. Андерсена, Ш. Перро, братьев 

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

Марка Твена.   

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

Свифт «Приключения Гулливера» (отдельные главы), Марк Твен «Том Сойер» 

(отдельные главы) и другие (по выбору).  

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 

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

способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели 

книги), еѐ справочно-иллюстративный материал. Очерк как повествование о 

реальном событии. 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 объѐму прозаические и 

стихотворные произведения (без отметочного оценивания);  

• читать про себя (молча), оценивать своѐ чтение с точки зрения 

понимания и запоминания текста;  
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• 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 еѐ элементам (обложка, оглавление, аннотация, 

предисловие, иллюстрации, примечания и другое);  

• выбирать книгу в библиотеке в соответствии с учебной задачей; 

составлять аннотацию.  

• Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений: соблюдать правила речевого этикета в учебном 

диалоге, отвечать и задавать вопросы к учебным и художественным 

текстам;  

• пересказывать текст в соответствии с учебной задачей;  

• рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях;  

• оценивать мнение авторов о героях и своѐ отношение к ним;  

• использовать  элементы  импровизации  при  исполнении 

 фольклорных произведений;  

• сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного 

характера по наблюдениям, на заданную тему.  

Регулятивные универсальные учебные способствуют формированию 

умений:  

• понимать значение чтения для самообразования и саморазвития; 

самостоятельно организовывать читательскую деятельность во время 

досуга;  

• определять цель выразительного исполнения и работы с текстом;  

• оценивать выступление (своѐ и одноклассников) с точки зрения передачи 

настроения, особенностей произведения и героев;  
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• осуществлять контроль процесса и результата деятельности, 

устанавливать причины возникших ошибок и трудностей, проявлять 

способность предвидеть их в предстоящей работе.  

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

• участвовать в театрализованной деятельности: инсценировании и 

драматизации (читать по ролям, разыгрывать сценки);  

• соблюдать правила взаимодействия;  

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

  

Рабочая программа учебного предмета «Английский язык»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.  

Программа по иностранному (английскому) языку раскрывает цели 

образования, развития и воспитания обучающихся средствами учебного предмета 

«Иностранный язык» на уровне начального общего образования, определяет 

обязательную (инвариантную) часть содержания изучаемого иностранного языка, 

за пределами которой остаѐтся возможность выбора учителем вариативной 

составляющей содержания образования по иностранному (английскому) языку.  

На уровне начального общего образования закладывается база для всего 

последующего иноязычного образования обучающихся, формируются основы 

функциональной грамотности, что придаѐт особую ответственность данному 

этапу общего образования. Изучение иностранного языка в 

общеобразовательных организациях начинается со 2-го класса. Обучающиеся 

данного возраста характеризуются большой восприимчивостью к овладению 

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

с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с обучающимися других 

возрастных групп.  

Построение программы по иностранному (английскому) языку имеет 

нелинейный характер и основано на концентрическом принципе. В каждом 

классе даются новые элементы содержания и новые требования. В процессе 

обучения освоенные на определѐнном этапе грамматические формы и 

конструкции повторяются и закрепляются на новом лексическом материале и 

расширяющемся тематическом содержании речи.  

Цели обучения иностранному (английскому) языку на уровне начального 

общего образования можно условно разделить на образовательные, 

развивающие, воспитывающие.  
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Образовательные цели программы  по иностранному (английскому) языку 

на уровне начального общего образования включают:  

• формирование элементарной иноязычной коммуникативной компетенции, 

то есть способности и готовности общаться с носителями изучаемого 

иностранного языка в устной (говорение и аудирование) и письменной 

(чтение и письмо) форме с учѐтом возрастных возможностей и 

потребностей обучающегося;  

• расширение лингвистического кругозора обучающихся за счѐт овладения 

новыми языковыми средствами (фонетическими, орфографическими, 

лексическими, грамматическими) в соответствии c отобранными темами 

общения;  

• освоение знаний о языковых явлениях изучаемого иностранного языка, о 

разных способах выражения мысли на родном и иностранном языках;  

• использование для решения учебных задач интеллектуальных операций 

(сравнение, анализ, обобщение);  

• формирование умений работать с информацией, представленной в текстах 

разного типа (описание, повествование, рассуждение), пользоваться при 

необходимости словарями по иностранному языку.  

Развивающие цели программы по иностранному (английскому) языку на 

уровне начального общего образования включают:  

• осознание обучающимися роли языков как средства межличностного и 

межкультурного взаимодействия в условиях поликультурного, 

многоязычного мира и инструмента познания мира и культуры других 

народов;  

• становление коммуникативной культуры обучающихся и их общего 

речевого развития;  

развитие компенсаторной способности адаптироваться к ситуациям 

общения при получении и передаче информации в условиях дефицита 

языковых средств;  

• формирование регулятивных действий: планирование последовательных 

шагов для решения учебной задачи; контроль процесса и результата своей 

деятельности; установление причины возникшей трудности и (или) 

ошибки, корректировка деятельности;  

• становление способности к оценке своих достижений в изучении 

иностранного языка, мотивация совершенствовать свои коммуникативные 

умения на иностранном языке.  

Влияние параллельного изучения родного языка и языка других стран и 

народов позволяет заложить основу для формирования гражданской 

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

страну, помочь лучше осознать свою этническую и национальную 

принадлежность и проявлять интерес к языкам и культурам других народов, 
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осознать наличие и значение общечеловеческих и базовых национальных 

ценностей. Изучение иностранного (английского) языка обеспечивает:  

• понимание необходимости овладения иностранным языком как средством 

общения в условиях взаимодействия разных стран и народов;  

• формирование предпосылок социокультурной/межкультурной 

компетенции, позволяющей приобщаться к культуре, традициям, реалиям 

стран/страны изучаемого языка, готовности представлять свою страну, еѐ 

культуру в условиях межкультурного общения, соблюдая речевой этикет и 

адекватно используя имеющиеся речевые и неречевые средства общения;  

• воспитание уважительного отношения к иной культуре посредством 

знакомств с культурой стран изучаемого языка и более глубокого 

осознания особенностей культуры своего народа;  

• воспитание эмоционального и познавательного интереса к 

художественной культуре других народов;  

• формирование положительной мотивации и устойчивого учебно-

познавательного интереса к предмету «Иностранный язык».  

На изучение иностранного (английского) языка в 4 классе – 68 часов (2 часа в 

неделю).  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по окружающему миру и тематическое 

распределение часов только для 4-х классов.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по иностранному 

(английскому) языку на уровне начального общего образования достигаются в 

единстве учебной и воспитательной деятельности в соответствии с 

традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными 

ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 

формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

следующие личностные результаты:  

1) гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  



 

94  

  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2) духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3) эстетического воспитания:  

• уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности.  

4) физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия:  

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

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5) трудового  воспитания:  

• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия.  

6) экологического  воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7) ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и  

самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения иностранного (английского) языка на уровне 

начального общего образования у обучающегося будут сформированы 

познавательные универсальные учебные действия, коммуникативные 

универсальные учебные действия, регулятивные универсальные учебные 

действия, совместная деятельность. Познавательные универсальные учебные 

действия Базовые логические действия:  
• сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, 

устанавливать аналогии;  

• объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;  
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• определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты;  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть целое, причина следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия 

в аналогичных или сходных ситуациях.  

• Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного педагогическим работником способа еѐ 

проверки;  

• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в Интернете;  

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  
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• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование);  

• готовить  небольшие  публичные  выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  выстраивать последовательность выбранных действий.  

Совместная деятельность  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс 

и результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

  Предметные результаты по учебному предмету «Иностранный (английский) 

язык» предметной области «Иностранный язык» должны быть ориентированы на 

применение знаний, умений и навыков в типичных учебных ситуациях и 

реальных жизненных условиях, отражать сформированность иноязычной 

коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокупности еѐ 

составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, 

метапредметной (учебнопознавательной).  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие предметные 

результаты:  

Коммуникативные умения  

Говорение:  

вести разные виды диалогов (диалог этикетного характера, диалог-побуждение,  

диалог-расспрос) на основе вербальных и (или) зрительных опор с соблюдением 

норм речевого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка (не менее 4–5 

реплик со стороны каждого собеседника); вести диалог – разговор по телефону с 



 

97  

  

опорой на картинки, фотографии и (или) ключевые слова в стандартных ситуациях 

неофициального общения с соблюдением норм речевого этикета в объѐме не менее 

4–5 реплик со стороны каждого собеседника; создавать устные связные 

монологические высказывания (описание, рассуждение; повествование/сообщение) 

с вербальными и (или) зрительными опорами в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса (объѐм монологического высказывания – не менее 4–5 фраз); 

создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать  

своѐ отношение к предмету речи; передавать основное содержание прочитанного 

текста с вербальными и (или)  

зрительными опорами в объѐме не менее 4–5 фраз.  

представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе 

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

объѐме не менее 4–5 фраз.  

Аудирование:  

воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся,  

вербально/невербально реагировать на услышанное; воспринимать на слух и 

понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты, построенные на 

изученном языковом материале, с разной глубиной проникновения в их 

содержание в зависимости от поставленной коммуникативной задачи: с 

пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации 

фактического характера со зрительной опорой и с использованием языковой, в том 

числе контекстуальной, догадки (время звучания текста/текстов для аудирования – 

до 1 минуты).  

Смысловое чтение:  

читать вслух учебные тексты объѐмом до 70 слов, построенные на изученном 

языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонацией, демонстрируя понимание прочитанного;  

читать про себя тексты, содержащие отдельные незнакомые слова, с 

различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости от 

поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, со зрительной опорой и без опоры, с 

использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки (объѐм 

текста/текстов для чтения – до 160 слов; прогнозировать содержание текста на 

основе заголовка;  

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

понимать  

представленную в них информацию.  

Письмо:  

заполнять анкеты и формуляры с указанием личной информации: имя, 

фамилия,  

возраст, место жительства (страна проживания, город), любимые занятия и другое; 

писать с опорой на образец поздравления с днем рождения, Новым годом,  
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Рождеством с выражением пожеланий; писать с опорой на образец электронное 

сообщение личного характера (объѐм  

сообщения – до 50 слов).  

Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи:  

читать новые слова согласно основным правилам чтения;  

различать на слух и правильно произносить слова и фразы/предложения с  

соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Графика, орфография и 

пунктуация: правильно писать изученные 

слова;  

правильно расставлять знаки препинания (точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятая при 

перечислении).  

Лексическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи не менее 500 

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

лексических единиц, освоенных в предшествующие годы обучения; распознавать и 

образовывать родственные слова с использованием основных способов 

словообразования: аффиксации (суффиксы -er/-or, -ist: teacher, actor, artist), 

словосложения (blackboard), конверсии (to play – a play).  

Грамматическая сторона речи:  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи Present Continuous 

Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных), вопросительных 

(общий и специальный вопрос) предложениях; распознавать и употреблять в 

устной и письменной речи конструкцию to be going  

to и Future Simple Tense для выражения будущего действия; распознавать и 

употреблять в устной и письменной речи модальные глаголы  

долженствования must и have to;  

распознавать и употреблять в устной и письменной речи отрицательное  

местоимение no; распознавать и употреблять в устной и письменной речи степени 

сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и исключения: good 

– better – (the) best, bad – worse – (the) worst); распознавать и употреблять в устной 

и письменной речи наречия времени; распознавать и употреблять в устной и 

письменной речи обозначение даты и  

года; распознавать и употреблять в устной и письменной речи обозначение 

времени.  

Социокультурные знания и умения:  

владеть социокультурными элементами речевого поведенческого этикета, 

принятыми в англоязычной среде, в некоторых ситуациях общения (приветствие, 

прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днѐм 
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рождения, Новым годом, Рождеством); знать названия родной страны и 

страны/стран изучаемого языка; знать некоторых литературных персонажей;  

знать небольшие произведения детского фольклора (рифмовки, песни); кратко 

представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой  

тематики.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

4 КЛАСС  

Тематическое содержание речи  

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

Мой день (распорядок дня, домашние обязанности).  

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

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

Каникулы.  

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

Моя школа, любимые учебные предметы. Мои друзья, их внешность и черты 

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

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

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

изучаемого языка. Их столицы, основные достопримечательности и интересные 

факты. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка.  

Коммуникативные умения  

Говорение  

Коммуникативные умения диалогической речи.  

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

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

языка: диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; 

завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с 

собеседником; поздравление с праздником, выражение благодарности за 

поздравление; выражение извинения; диалога – побуждения к действию: 

обращение к собеседнику с просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; 

приглашение собеседника к совместной  

деятельности, вежливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение  

фактической информации, ответы на вопросы собеседника.  

Коммуникативные умения монологической речи.  

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

монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт 

характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение 

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

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 

содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи).  
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Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые 

слова, вопросы, план и (или) иллюстрации.  

Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного 

задания.  

Аудирование  

Коммуникативные умения аудирования.  

Понимание на слух речи учителя и других обучающихся и 

вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном 

общении).  

Восприятие и понимание на слух учебных и адаптированных аутентичных 

текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с 

поставленной коммуникативной задачей: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении).  

Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает 

умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на 

слух тексте с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает 

умение выделять запрашиваемую информацию фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе 

контекстуальной, догадки.  

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях 

повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 

Смысловое чтение  

Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтения и 

соответствующей интонацией, понимание прочитанного.  

Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка.  

Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом 

материале, с различной глубиной проникновения в их содержание в зависимости 

от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации.  

Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает 

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

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

контекстуальной, догадки.  

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение 

в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического 

характера с опорой и без опоры на иллюстрации, с использованием языковой, в 

том числе контекстуальной, догадки.  

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 

содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания 
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(тема, главная мысль, главные факты/события) текста с опорой и без опоры на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной.  

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка  

Чтение не сплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной 

в них информации.  

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

характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. Письмо  

Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка 

пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой 

коммуникативной/учебной задачей.  

Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации 

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

занятия) в соответствии с нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка.  

Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днѐм 

рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий.  

Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец.  

Языковые знания и навыки  

Фонетическая сторона речи  

Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед 

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

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 

вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений.  

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

коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз с 

соблюдением их ритмико-интонационных особенностей, в том числе соблюдение 

правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления.  

Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных 

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

звукобуквенных сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, 

ight) в односложных, двусложных и многосложных словах.  

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных 

слов.  

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием 

полной или частичной транскрипции, по аналогии.  

Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита.  

Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции.  

Графика, орфография и пунктуация.  

Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков 

препинания: точки, вопросительного и восклицательного знака в конце 

предложения; запятой при обращении и перечислении; правильное использование 

знака апострофа в сокращѐнных формах глагола-связки, вспомогательного и 
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модального глаголов, существительных в притяжательном падеже (Possessive 

Case).  

Лексическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи не менее 500 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых 

клише), обслуживающих ситуации общения в рамках тематического содержания 

речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два 

года обучения.  

Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с 

использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование 

существительных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и 

конверсии (to play – a play).  

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов  

(pilot, film).  

Грамматическая сторона речи  

Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и 

письменной речи изученных морфологических форм и синтаксических 

конструкций английского языка.  

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

повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий 

и специальный вопросы) предложениях.  

Модальные глаголы must и have to.  

Конструкция to be going to и Future Simple Tense для выражения будущего 

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

Отрицательное местоимение no.  

Степени сравнения прилагательных (формы, образованные по правилу и 

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

Наречия времени.  

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

Социокультурные знания и умения  

Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого 

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

некоторых ситуациях общения: приветствие, прощание, знакомство, выражение 

благодарности, извинение, поздравление с днѐм рождения, Новым годом, 

Рождеством, разговор по телефону).  

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

персонажей детских книг.  

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных 

флагов; основные достопримечательности).  

Компенсаторные умения  



 

103  

  

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 

значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста).  

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний 

ключевых слов, вопросов; картинок, фотографий.  

Прогнозирование содержание текста для чтения на основе заголовка.  

Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания 

основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в 

тексте запрашиваемой информации.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Математика»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

       Рабочая программа учебного предмета «Математика» на уровне начального 

общего образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (далее – ФГОС НОО), 

Федеральной образовательной программы начального общего образования (далее –  

ФОП НОО), Федеральной рабочей программы по учебному предмету 

«Математика» (далее – ФРП «Математика»), а также ориентирована на целевые 

приоритеты духовно- 

нравственного  развития,  воспитания  и  социализации 

 обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей программе 

воспитания.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

     На уровне начального общего образования изучение математики имеет особое 

значение в развитии обучающегося. Приобретѐнные им знания, опыт выполнения 

предметных и универсальных действий на математическом материале, 

первоначальное овладение математическим языком станут фундаментом 

обучения на уровне основного общего образования, а также будут востребованы в 

жизни.  

ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА»  

       Программа по математике на уровне начального общего образования 

направлена на достижение следующих образовательных, развивающих целей, а 

также целей воспитания:  

• освоение начальных математических знаний – понимание значения величин 

и способов их измерения, использование арифметических способов для 

разрешения сюжетных ситуаций, становление умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики, работа с алгоритмами 

выполнения арифметических действий;  

• формирование функциональной математической грамотности 

обучающегося, которая характеризуется наличием у него опыта решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, построенных на 
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понимании и применении математических отношений («часть – целое», 

«больше – меньше», «равно – неравно», «порядок»), смысла 

арифметических действий, зависимостей (работа, движение, 

продолжительность события);  

• обеспечение математического развития обучающегося – способности к 

интеллектуальной деятельности, пространственного воображения, 

математической речи, формирование умения строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать верные (истинные) и неверные 

(ложные) утверждения, вести поиск информации;  

• становление учебно-познавательных мотивов, интереса к изучению и 

применению математики, важнейших качеств интеллектуальной 

деятельности: теоретического и пространственного мышления, 

воображения, математической речи, ориентировки в математических 

терминах и понятиях.          В основе конструирования содержания и отбора 

планируемых результатов программы по математике лежат следующие 

ценности математики, коррелирующие со становлением личности 

обучающегося:  

• понимание математических отношений выступает средством познания 

закономерностей существования окружающего мира, фактов, процессов и 

явлений, происходящих в природе и в обществе (например, хронология 

событий, протяжѐнность по времени, образование целого из частей, 

изменение формы, размера);  

• математические представления о числах, величинах, геометрических 

фигурах являются условием целостного восприятия творений природы и 

человека (памятники архитектуры, сокровища искусства и культуры, 

объекты природы);  

• владение математическим языком, элементами алгоритмического 

мышления позволяет обучающемуся совершенствовать коммуникативную 

деятельность (аргументировать свою точку зрения, строить логические 

цепочки рассуждений, опровергать или подтверждать истинность 

предположения).          На уровне начального общего образования 

математические знания и умения применяются обучающимся при изучении 

других учебных предметов  

(количественные и пространственные характеристики, оценки, расчѐты и 

прикидка, использование графических форм представления информации). 

Приобретѐнные обучающимся умения строить алгоритмы, выбирать рациональные 

способы устных и письменных арифметических вычислений, приѐмы проверки 

правильности выполнения действий, а также различение, называние, изображение 

геометрических фигур, нахождение геометрических величин (длина, периметр, 

площадь) становятся показателями сформированной функциональной грамотности 

обучающегося и предпосылкой успешного дальнейшего обучения на уровне 

основного общего образования.  
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        Планируемые результаты освоения программы по математике, 

представленные по годам обучения, отражают, в первую очередь, предметные 

достижения обучающегося. Также они включают отдельные результаты в области 

становления личностных качеств и метапредметных действий и умений, которые 

могут быть достигнуты на этом этапе обучения.  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по математике и тематическое распределение 

часов только для 4-х классов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МАТЕМАТИКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

На изучение математики отводится  в 4-м классе – 136 часов (4 часа в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение математики на уровне начального общего образования направлено 

на достижение обучающимися личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по математике на уровне начального 

общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 

духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, формирования внутренней позиции личности.  

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

• осознавать необходимость изучения математики для адаптации к жизненным 

ситуациям, для развития общей культуры человека, способности мыслить, 

рассуждать, выдвигать предположения и доказывать или опровергать их;  

• применять правила совместной деятельности со сверстниками, проявлять 

способность договариваться, лидировать, следовать указаниям, осознавать 

личную ответственность и объективно оценивать свой вклад в общий  

результат;  

• осваивать навыки организации безопасного поведения в информационной 

среде;  

• применять математику для решения практических задач в повседневной 

жизни, в том числе при оказании помощи одноклассникам, детям младшего 

возраста, взрослым и пожилым людям;  

• работать в ситуациях, расширяющих опыт применения математических 

отношений в реальной жизни, повышающих интерес к интеллектуальному 

труду и уверенность в своих силах при решении поставленных задач, умение 

преодолевать трудности;  
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• оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 

применения математики для рационального и эффективного решения 

учебных и жизненных проблем;  

• характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять 

свои математические знания и умения, намечать пути устранения 

трудностей;  

• пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 

предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия 

Базовые логические действия:  

• устанавливать связи и зависимости между математическими объектами 

(«часть – целое», «причина – следствие», «протяжѐнность»);  

• применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 

классификация (группировка), обобщение;  

• приобретать практические графические и измерительные навыки для 

успешного решения учебных и житейских задач;  

• представлять текстовую задачу, еѐ решение в виде модели, схемы, 

арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной 

проблемой.  

• Базовые исследовательские действия:  
• проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных 

разделов курса математики;  

• понимать и адекватно использовать математическую терминологию: 

различать, характеризовать, использовать для решения учебных и  

практических задач;  

• применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор 

вариантов). 

•  Работа с информацией:  
• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую информацию в разных источниках информационной среды;  

• читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 

таблицу, диаграмму, другую модель);  

• представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 

формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями 

учебной задачи;  

• принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные 

средства и источники информации.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Общение:  

• конструировать утверждения, проверять их истинность;  
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• использовать текст задания для объяснения способа и хода решения 

математической задачи;  

• комментировать процесс вычисления, построения, решения;  

• объяснять полученный ответ с использованием изученной 

терминологии;в процессе диалогов по обсуждению изученного материала – 

задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления 

участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 

общения;  

• создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида – описание 

(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении 

задачи), инструкция (например, измерение длины отрезка);  

• ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 

деформированные;  

• самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым 

изученным. Регулятивные универсальные учебные действия 

Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  

• планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность 

учебных действий;  

• выполнять правила безопасного использования электронных средств, 

предлагаемых в процессе обучения.  

Самоконтроль (рефлексия):  

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

• выбирать и при необходимости корректировать способы действий;  

• находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск 

путей преодоления ошибок;  

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, 

обращение к учебнику, дополнительным средствам обучения, в том числе 

электронным);  

• оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 

характеристику. 

•  Совместная деятельность:  
• участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого 

количества вариантов, приведения примеров и контрпримеров), 

согласовывать мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального 

способа, анализа информации;  

• осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, 

предвидеть возможность возникновения ошибок и трудностей, 

предусматривать пути их предупреждения.  
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ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4-й класс  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие 

умения:  

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать многозначные числа;  

• находить число большее или меньшее данного числа на заданное число, в 

заданное число раз;  

• выполнять арифметические действия: сложение и вычитание с 

многозначными числами письменно (в пределах 100 – устно), умножение и 

деление многозначного числа на однозначное, двузначное число письменно 

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

• вычислять значение числового выражения (со скобками или без скобок), 

содержащего 2–4 арифметических действия, использовать при вычислениях 

изученные свойства арифметических действий;  

• выполнять прикидку результата вычислений, проверку полученного ответа 

по критериям: достоверность (реальность), соответствие правилу 

(алгоритму), а также с помощью калькулятора;  

• находить долю величины, величину по еѐ доле;  

• находить неизвестный компонент арифметического действия;  

• использовать единицы величин при решении задач (длина, масса, время, 

вместимость, стоимость, площадь, скорость);  

• использовать при решении задач единицы длины (миллиметр, сантиметр, 

дециметр, метр, километр), массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), 

времени (секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год), вместимости 

(литр), стоимости (копейка, рубль), площади (квадратный метр, квадратный 

дециметр, квадратный сантиметр), скорости (километр в час);  

• использовать при решении текстовых задач и в практических ситуациях 

соотношения между скоростью, временем и пройденным путѐм, между 

производительностью, временем и объѐмом работы;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов массу предмета, 

температуру (например, воды, воздуха в помещении), вместимость с 

помощью измерительных сосудов, прикидку и оценку результата измерений;  

• решать текстовые задачи в 1–3 действия, выполнять преобразование 

заданных величин, выбирать при решении подходящие способы вычисления, 

сочетая устные и письменные вычисления и используя, при необходимости, 

вычислительные устройства, оценивать полученный результат по критериям: 

реальность, соответствие условию;  

• решать практические задачи, связанные с повседневной жизнью (например, 

покупка товара, определение времени, выполнение расчѐтов), в том числе с 

избыточными данными, находить недостающую информацию (например, из 

таблиц, схем), находить различные способы решения;  
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• различать окружность и круг, изображать с помощью циркуля и линейки 

окружность заданного радиуса;  

• различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, 

цилиндр, конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции 

предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену);  

• выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей 

составной фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и 

площадь фигур, составленных из двух-трѐх прямоугольников (квадратов);  

• распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, 

приводить пример, контрпример;  

• формулировать утверждение (вывод), строить логические рассуждения 

(двухтрѐхшаговые);  

классифицировать объекты по заданным или самостоятельно установленным 

одному-двум признакам;  

• извлекать и использовать для выполнения заданий и решения задач 

информацию, представленную на простейших столбчатых диаграммах, в 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира 

(например, календарь, расписание), в предметах повседневной жизни  

(например, счѐт, меню, прайс-лист, объявление);  

• заполнять данными предложенную таблицу, столбчатую диаграмму;  

• использовать формализованные описания последовательности действий 

(алгоритм, план, схема) в практических и учебных ситуациях, дополнять 

алгоритм, упорядочивать шаги алгоритма;  

• составлять модель текстовой задачи, числовое выражение;  

• выбирать рациональное решение задачи, находить все верные решения из 

предложенных.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

Основное содержание обучения в программе по математике представлено 

разделами: «Числа и величины», «Арифметические действия», «Текстовые 

задачи», «Пространственные отношения и геометрические фигуры», 

«Математическая информация».  

4-й класс  

Числа и величины  

Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. 

Число, большее или меньшее данного числа на заданное число разрядных единиц, 

в заданное число раз.  

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

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

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

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

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

единицами в пределах 100 000.  

Доля величины времени, массы, длины.  

Арифметические действия  

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 

Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное 

(двузначное) число в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление 

на 10, 100, 1000. Свойства арифметических действий и их применение для 

вычислений. Поиск значения числового выражения, содержащего несколько 

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

помощью калькулятора.  

Равенство, содержащее неизвестный компонент арифметического действия: 

запись, нахождение неизвестного компонента.  

Умножение и деление величины на однозначное число.  

Текстовые задачи  

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2–3 действия: анализ, 

представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и 

ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, 

время, пройденный путь), работы (производительность, время, объѐм работы), 

купли-продажи (цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. 

Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание 

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

величины, величины по еѐ доле. Разные способы решения некоторых видов 

изученных задач. Оформление решения по действиям с пояснением, по вопросам, с 

помощью числового выражения.  

Пространственные отношения и геометрические фигуры  

Наглядные представления о симметрии.  

Окружность, круг: распознавание и изображение. Построение окружности 

заданного радиуса. Построение изученных геометрических фигур с помощью 

линейки, угольника, циркуля. Различение, называние пространственных 

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

Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники (квадраты), составление 

фигур из прямоугольников или квадратов.  

Периметр, площадь фигуры, составленной из двух – трѐх прямоугольников  

(квадратов).  

Математическая информация  

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 

проверка логических рассуждений при решении задач.  

Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 

диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 

объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в 
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справочной литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, 

на столбчатой диаграмме.  

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажѐры, их использование 

под руководством педагога и самостоятельное. Правила безопасной работы с 

электронными источниками информации (электронная форма учебника, 

электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на обучающихся 

начального общего образования).  

Алгоритмы решения изученных учебных и практических задач.  

Изучение математики в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 

учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 

коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных 

действий:  

• ориентироваться в изученной математической терминологии, использовать 

еѐ в высказываниях и рассуждениях;  

• сравнивать математические объекты (числа, величины, геометрические 

фигуры), записывать признак сравнения;  

• выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приѐм 

вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов);  

• обнаруживать модели изученных геометрических фигур в окружающем 

мире; конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным 

свойством (отрезок заданной длины, ломаная определѐнной длины, квадрат с 

заданным периметром);  

• классифицировать объекты по 1–2 выбранным признакам;  

• составлять модель математической задачи, проверять еѐ соответствие 

условиям задачи;  

• определять с помощью цифровых и аналоговых приборов: массу предмета 

(электронные и гиревые весы), температуру (градусник), скорость движения 

транспортного средства (макет спидометра), вместимость (измерительные 

сосуды).  

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 

часть познавательных универсальных учебных действий:  

• представлять информацию в разных формах;  

• извлекать и интерпретировать информацию, представленную в таблице, на 

диаграмме;  

• использовать справочную литературу для поиска информации, в том числе 

Интернет (в условиях контролируемого выхода).  

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  
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• использовать математическую терминологию для записи решения 

предметной или практической задачи;  

• приводить примеры и контрпримеры для подтверждения или опровержения 

вывода, гипотезы;  

• конструировать, читать числовое выражение;  

• описывать  практическую  ситуацию  с  использованием  изученной 

терминологии;  

• характеризовать математические объекты, явления и события с помощью 

изученных величин;  

• составлять инструкцию, записывать рассуждение;  

• инициировать обсуждение разных способов выполнения задания, поиск 

ошибок в решении.  

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации и 

самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

• контролировать правильность и полноту выполнения алгоритма 

арифметического действия, решения текстовой задачи, построения 

геометрической фигуры, измерения;  

• самостоятельно выполнять прикидку и оценку результата измерений;  

• находить, исправлять, прогнозировать ошибки и трудности в решении 

учебной задачи.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

• участвовать в совместной деятельности: договариваться о способе решения, 

распределять работу между членами группы (например, в случае решения 

задач, требующих перебора большого количества вариантов), согласовывать 

мнения в ходе поиска доказательств, выбора рационального способа;  

• договариваться с одноклассниками в ходе организации проектной работы с 

величинами (составление расписания, подсчѐт денег, оценка стоимости и 

покупки, приближѐнная оценка расстояний и временных интервалов, 

взвешивание, измерение температуры воздуха и воды), геометрическими 

фигурами (выбор формы и деталей при конструировании, расчѐт и разметка, 

прикидка и оценка конечного результата).  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» (предметная 

область «Обществознание и естествознание» («Окружающий мир») соответствует 

Федеральной рабочей программе по учебному предмету «Окружающий мир» и 

включает пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты 

освоения программы и тематическое планирование.  
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Содержание обучения раскрывает содержательные линии для обязательного 

изучения окружающего мира в каждом классе на уровне начального общего 

образования.  

Планируемые результаты программы по окружающему миру включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также предметные 

достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне начального общего 

образования.  

Программа по окружающему миру на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований ФГОС НОО и федеральной рабочей программы 

воспитания.  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по окружающему миру и тематическое 

распределение часов только для 4-х классов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

Общее число часов, отведѐнных на изучение курса «Окружающий мир», 

составляет в 4 классе  68 часов (два часа в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Изучение предмета «Окружающий мир» на уровне начального общего 

образования направлено на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета.  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» 

характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными 

российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, 

принятыми в обществе правилами и нормами поведения и должны отражать 

приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части:  

Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине – России; 

понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;   

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской 

идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;   

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;   

• проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей 

страны, уважения к своему и другим народам;   
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• первоначальные представления о человеке как члене общества, 

осознание прав и ответственности человека как члена общества.  

Духовно-нравственного воспитания:  

• проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их 

взглядам, признанию их индивидуальности;   

• принятие существующих в обществе нравственно-этических норм 

поведения и правил межличностных отношений, которые строятся на 

проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и 

доброжелательности;   

• применение правил совместной деятельности, проявление способности 

договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям.   

• Эстетического воспитания:  
• понимание особой роли России в развитии общемировой 

художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и 

творчеству своего и других народов;   

• использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности, в разных видах художественной деятельности.   

Физического  воспитания,  формирования  культуры  здоровья 

 и эмоционального благополучия:  

• соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и 

других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении 

в  

окружающей среде (в том числе информационной);   

• приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, 

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.   

• Трудового воспитания:  
• осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и 

общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой 

деятельности, интерес к различным профессиям.   

Экологического воспитания:  

• осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических 

норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, 

приносящих ей вред.   

Ценности научного познания:  

• осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития;  
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• проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 

любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в 

том числе с использованием различных информационных средств.   

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Познавательные универсальные учебные действия:  

1) Базовые логические действия:  

• понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и 

социальной среды обитания), проявлять способность ориентироваться в 

изменяющейся действительности;   

• на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира 

устанавливать связи и зависимости между объектами (часть – целое; 

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

• сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для 

сравнения, устанавливать аналогии;   

• объединять части объекта (объекты) по определѐнному признаку;   

• определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты;   

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;   

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма.   

2) Базовые исследовательские действия:  

• проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану 

или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты;   

• проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством 

учителя;   

• определять разницу между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;   

• формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, 

прогнозировать возможное развитие процессов, событий и последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях;   

• моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в 

природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а 

также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; 

коллективный труд и его результаты и др.);   

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть – целое, причина – следствие);   

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (опыта, измерения, 

исследования).   

3) Работа с информацией:  
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• использовать различные источники для поиска информации, выбирать 

источник получения информации с учѐтом учебной задачи;   

• находить в предложенном источнике информацию, представленную в 

явном виде, согласно заданному алгоритму;   

• распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основе предложенного учителем способа еѐ 

проверки;   

• находить и использовать для решения учебных задач текстовую, 

графическую, аудиовизуальную информацию;   

• читать и интерпретировать графически представленную информацию 

(схему, таблицу, иллюстрацию);   

• соблюдать правила информационной безопасности в условиях 

контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную 

сеть Интернет (с помощью учителя);   

• анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчѐт, 

выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма).  

Коммуникативные универсальные учебные действия:  

• в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, 

оценивать выступления участников;   

• признавать возможность существования разных точек зрения; корректно 

и аргументированно высказывать своѐ мнение; приводить 

доказательства своей правоты;   

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять 

уважительное отношение к собеседнику;   

• использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли 

текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках 

людей;   

• создавать  устные  и  письменные  тексты  (описание, 

 рассуждение, повествование);   

• конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами;   

• находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об 

изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни;   

• готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления.   

Регулятивные универсальные учебные действия:  

1) Самоорганизация:  

• планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя 

действия по решению учебной задачи;   
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• выстраивать последовательность выбранных действий и операций.  

2) Самоконтроль и самооценка:  

• осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;   

• находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины;   

• корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);   

• предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, 

предусматривать способы их предупреждения, в том числе в житейских 

ситуациях, опасных для здоровья и жизни.   

• объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою 

оценку с оценкой учителя;   

• оценивать целесообразность выбранных способов действия, при 

необходимости корректировать их.   

Совместная деятельность:  

• понимать значение коллективной деятельности для успешного решения 

учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании 

краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру);   

• коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы;   

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;   

• выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять 

и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием разных 

мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно 

разрешать без участия взрослого;   

• ответственно выполнять свою часть работы.   

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:  

• проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям 

своего народа и других народов, государственным символам России;   

• соблюдать правила нравственного поведения в социуме;   

• показывать на физической карте изученные крупные географические 

объекты  

России (горы, равнины, реки, озѐра, моря, омывающие территорию 

России);   

• показывать на исторической карте места изученных исторических 

событий;   

• находить место изученных событий на «ленте времени»;   

• знать основные права и обязанности гражданина Российской Федерации;   
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• соотносить изученные исторические события и исторических деятелей с 

веками и периодами истории России;   

• рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных 

событиях истории России, наиболее известных российских исторических 

деятелях разных периодов, достопримечательностях столицы России и 

родного края;   

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя 

их существенные признаки, в том числе государственную символику 

России и своего региона;   

• проводить по предложенному/самостоятельно составленному плану или 

выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с 

объектами природы с использованием простейшего лабораторного 

оборудования и  

измерительных приборов, следуя правилам безопасного труда;   

• распознавать изученные объекты и явления живой и неживой природы 

по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем 

мире;   

• группировать изученные объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно выбирая признак для группировки; проводить 

простейшие классификации;   

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе их внешних 

признаков и известных характерных свойств;   

• использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения 

простейших явлений и процессов в природе (в том числе смены дня и 

ночи, смены времѐн года, сезонных изменений в природе своей 

местности, причины смены природных зон);   

• называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в  

России и за рубежом (в пределах изученного);  

• называть экологические проблемы и определять пути их решения;   

• создавать по заданному плану собственные развѐрнутые высказывания о 

природе и обществе;   

• использовать различные источники информации для поиска и 

извлечения информации, ответов на вопросы;   

• соблюдать правила нравственного поведения на природе;   

• осознавать возможные последствия вредных привычек для здоровья и 

жизни человека;   

• соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 

транспортной инфраструктуры населѐнного пункта, в театрах, 

кинотеатрах, торговых центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях 

культуры (музеях, библиотеках и т.д.);   

• соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, 

самокате;   
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• осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и 

верифицированной информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернете;  

• соблюдать правила безопасного для здоровья использования 

электронных образовательных и информационных ресурсов.   

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 КЛАСС  

Человек и общество  

Конституция – Основной закон Российской Федерации. Права и 

обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской 

Федерации – глава государства. Политико-административная карта России. 

Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, 

знаменитые соотечественники.  

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

достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовных связей между соотечественниками. Новый 

год, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и 

труда, День Победы, День России, День народного единства, День Конституции. 

Праздники и памятные даты своего региона. Уважение к культуре, истории, 

традициям своего народа и других народов, государственным символам России.  

История Отечества «Лента времени» и историческая карта.  

Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни 

страны в разные исторические периоды: Государство Русь, Московское 

государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 

труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей.  

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в 

России и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края.  

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям 

независимо от их национальности, социального статуса, религиозной 

принадлежности.  

Человек и природа  

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по исследованию природных объектов и явлений. Солнце – 

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

Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. 
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Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Обращение Земли вокруг Солнца и смена времѐн года.  

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

представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы 

России. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 

основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как 

водный поток; использование рек и водоѐмов человеком. Крупнейшие реки и 

озѐра России, моря, омывающие еѐ берега, океаны. Водоѐмы и реки родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в 

России и за рубежом (2–3 объекта).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(климат, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в 

природных зонах.  

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы 

взаимодействия человека и природы. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Правила 

нравственного поведения в природе. Международная Красная книга (отдельные 

примеры).  

Правила безопасной жизнедеятельности  

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек.  

Безопасность в городе (планирование маршрутов с учѐтом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного по ведения в общественных 

местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения 

велосипедиста с учѐтом дорожных знаков и разметки, сигналов и средств 

защиты велосипедиста, правила использования самоката и других средств 

индивидуальной мобильности.  

Безопасность в информационно-коммуникационной сети Интернет (поиск 

достоверной информации, опознавание государственных образовательных 

ресурсов и детских развлекательных порталов) в условиях контролируемого 

доступа в информационно-коммуникационную сеть Интернет.  

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 

действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

Базовые логические и исследовательские действия как часть 

познавательных универсальных учебных действий способствуют формированию 

умений:  

• устанавливать последовательность этапов возрастного развития 

человека;   
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• конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;   

• моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение 

реки, форма поверхности);   

• соотносить объекты природы с принадлежностью к определѐнной 

природной зоне;   

• классифицировать природные объекты по принадлежности к природной 

зоне;   определять разрыв между реальным и желательным состоянием 

объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов.   

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий способствует формированию умений:  

• использовать умения работать с информацией, представленной в разных 

формах; оценивать объективность информации, учитывать правила 

безопасного использования электронных образовательных и 

информационных ресурсов;  

• использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем 

мире словари, справочники, энциклопедии, в том числе и 

информационно-коммуникационную сеть Интернет (в условиях 

контролируемого выхода);   

• делать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 

дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в 

неѐ иллюстрации, таблицы, диаграммы.   

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  

• ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; 

культура, долг, соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, 

иконопись, объект Всемирного природного и культурного наследия;   

• характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции 

различных систем органов; объяснять особую роль нервной системы в 

деятельности организма;   

• создавать текст-рассуждение: объяснять вред для здоровья и 

самочувствия организма вредных привычек;   

• описывать ситуации проявления нравственных качеств – отзывчивости, 

доброты, справедливости и др.;   

• составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на 

основе сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, 

пищевых цепей);   

• составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина РФ»;   

• создавать небольшие тексты о знаменательных страницах истории 

нашей страны (в рамках изученного).   

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют 

формированию умений:  
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• самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; 

предвидеть трудности и возможные ошибки;   

• контролировать процесс и результат выполнения задания, 

корректировать учебные действия при необходимости;   

• адекватно принимать оценку своей работы; планировать работу над 

ошибками;   

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

Совместная деятельность способствует формированию умений:  

• выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных 

ролей – руководитель, подчинѐнный, напарник, члена большого 

коллектива;   

• ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело;   

• анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, 

труда, использования инструментов, которые могут стать опасными для 

здоровья и жизни других людей.   

  

Рабочая программа учебного предмета «Изобразительное искусство»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по изобразительному искусству на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

Программа по изобразительному искусству направлена на развитие 

духовной культуры обучающихся, формирование активной эстетической 

позиции по отношению к действительности и произведениям искусства, 

понимание роли и значения художественной деятельности в жизни людей.  

Содержание программы по изобразительному искусству охватывает все 

основные виды визуально-пространственных искусств (собственно 

изобразительных): начальные основы графики, живописи и скульптуры, 

декоративно-прикладные и народные виды искусства, архитектуру и дизайн. 

Особое внимание уделено развитию эстетического восприятия природы, 

восприятию произведений искусства и формированию зрительских навыков, 

художественному восприятию предметно-бытовой культуры.  

В связи с тем, что в школе с 2023/24 учебного года ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 3-и и 4-е классы, разработана рабочая 

программа переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, 
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планируемые результаты освоения программы по изобразительному искусству и 

тематическое распределение часов только для 3–4-х классов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ  

Число часов, отведѐнных на изучение предмета «Изобразительное искусство», в 

4-х классах – 34 ч (1 час в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА   

В результате изучения изобразительного искусства при получении 

начального общего образования у обучающихся:  

•  сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

• сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале 

художественной культуры родного края, эстетического отношения к миру; 

понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;  

• овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

• овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных 

видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся  на  ИКТ  (цифровая 

 фотография,  видеозапись,  элементы мультипликации и пр.).  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

1.Гражданско-патриотическое воспитание:  

-формирование через развитие чувства личной причастности к жизни общества, 

приобщение к ценностям отечественной и мировой культуры;  

 -понимание особенностей  жизни разных  народов  и  красоты  национальных  

эстетических идеалов;  

-формирование у детей патриотизма, чувства гордости за свою Родину;  

-развитие у подрастающего поколения уважения к историческим символам и 

памятникам Отечества;  

-развитие поисковой и краеведческой деятельности;  

2.Духовно-нрпвственное воспитание:  
-развитие у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, 

милосердия и дружелюбия);  

-развитие внутреннего мира обучающегося и воспитание его эмоционально-

образной, чувственной сферы;  

-развитие творческих способностей, способствующих росту самосознания , 

осознания себя как личности и члена общества;  
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-содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и 

планов.  

3.Эстетическое воспитание:  

-эффективное использование уникального российского культурного наследия, в 

том числе  литературного,  музыкального,  художественного, 

 театрального  и кинематографического;  

-воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации;  

 -приобщение  детей  к  классическим  и  современным  высокохудожественным   

отечественным и мировым произведениям искусства и литературы; -

создание условий для доступности  музейной и театральной культуры ;  

-формирование ценностных ориентаций школьников в отношении к 

окружающим людям , в стремлении к их пониманию, а также в отношении к 

семье, природе, труду, искусству , культурному наследию. 

 4.Ценности научного познания:  
-развитие навыков восприятия и художественной  рефлексии  своих наблюдений 

в художественно-творческой деятельности;  

-получение достоверной информации о передовых достижениях  открытий 

мировой и отечественной науки;  

- развитие исследовательской деятельности.  

5.Физическое воспитание, формирование культуры здоровья, эмоционального 

благополучия:  

-формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребности в 

здоровом образе жизни, системы мотивации к активному образу жизни. 

 6.Трудовое воспитание:  
-воспитание уважения у труду  и людям труда, трудовым достижениям;  

-формирование навыков  самообслуживания , потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным  видам 

трудовой деятельности;  

-развитие навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, 

правильно оценивая смысл и последствие своих действий;  

-содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально 

значимой деятельности для осмысленного выбора профессии;  

-развитие умения работать в команде, сотрудничать с одноклассниками , 

выполнять коллективную работу.  

7.Экологическое воспитание:  

-развитие у детей и их родителей экологической культуры, бережного 

отношения к родной земле, природным богатствам России и мира;  

-воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений 

и навыков разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, 

приносящим вред экологии.  
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МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Пространственные представления и сенсорные способности:  

- характеризовать форму предмета, конструкции;  

- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном 

образе;  

- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным 

основаниям;  

- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм 

и предметов;  

- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции;  

- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и 

предметов между собой;  

- обобщать форму составной конструкции;  

- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях;  

- абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции;  

- соотносить тональные отношения (тѐмное — светлое) в пространственных 

и плоскостных объектах;  

- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых 

отношений в пространственной среде и плоскостном изображении.  

- Базовые логические и исследовательские действия:  
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе 

освоения выразительных свойств различных художественных материалов;  

- проявлять творческие экспериментальные  действия  в  процессе 

самостоятельного выполнения художественных заданий;  

- проявлять исследовательские и аналитические действия на основе 

определѐнных учебных установок в процессе восприятия произведений 

изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 

художественного творчества;  

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях 

объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской 

среды;  

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления 

природы и предметно-пространственную среду жизни человека;  

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и 

другим учебным установкам по результатам проведѐнного наблюдения;  

- использовать знаково-символические средства для составления 

орнаментов и декоративных композиций;  

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 

назначению в жизни людей;  
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- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 

качестве инструмента анализа содержания произведений;  

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент 

познания. Работа с информацией:  

- использовать электронные образовательные ресурсы;  

- уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями;  

- выбирать источник для получения информации: поисковые системы 

Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 

художественные альбомы и детские книги;  

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, 

таблицах и схемах;  

- самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную тему и 

представлять еѐ в различных видах: рисунках и эскизах, электронных 

презентациях;  

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 

отечественные художественные музеи и зарубежные художественные 

музеи  

(галереи) на основе установок и квестов, предложенных учителем;  

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети 

Интернет.  

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- понимать искусство в качестве особого языка общения — межличностного 

(автор — зритель), между поколениями, между народами;  

- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное 

отношение к оппонентам, сопоставлять свои суждения  

- с суждениями участников общения, выявляя и корректно отстаивая свои 

позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления;  

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих 

позиций и учѐта интересов в процессе совместной художественной 

деятельности;  

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта;  

- анализировать произведения детского художественного творчества с 

позиций их содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной 

учителем;  

- признавать своѐ и чужое право на ошибку, развивать свои способности 

сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей;  

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, 

принимать цель совместной деятельности и строить действия по еѐ 
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достижению, договариваться, выполнять поручения, подчиняться, 

ответственно относиться к своей задаче по достижению общего результата.  

3. Овладение универсальными регулятивными действиями  

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями:  

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные 

учителем;  

- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении 

задания;  

- уметь организовывать своѐ рабочее место для практической работы, 

сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам;  

- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 4 класс    

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни человека, его роли в духовно-нравственном развитии 

человека;  

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на 

материале художественной культуры родного края, эстетического отношения к 

миру;                  

 понимание красоты как ценности; потребности в художественном творчестве 

и в общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и 

оценке произведений искусства;  

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в 

различных видах художественной деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, 

декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании), а 

также в специфических формах художественной деятельности, базирующихся на 

ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы мультипликации и пр.).  

             К концу четвѐртого года изучения учебного предмета «Изобразительное 

искусство» выпускник научится:  

Восприятие искусства и виды художественной деятельности  

Выпускник научится:  

• различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство) и участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные материалы и приѐмы 

работы с ними для передачи собственного замысла;  
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• различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их 

специфику;  

• эмоционально-ценностно относиться к природе, человеку, обществу; 

различать и передавать в художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и своѐ отношение к ним средствами художественно-

образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, 

человека, различные стороны (разнообразие, красоту, трагизм и т. д.) 

окружающего мира и жизненных явлений;  

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и 

художественных музеев своего региона, показывать па примерах их роль и 

назначение.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных средств, различать сюжет и 

содержание в знакомых произведениях;  

• видеть проявления художественной культуры вокруг (музеи искусства, 

архитектура, скульптура, дизайн, декоративные искусства в доме, на улице, в 

театре);  

• высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях.  

Азбука искусства. Как говорит искусство?  

Выпускник научится:  

 создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в 

пространстве;  использовать выразительные средства изобразительного 

искусства: композицию, форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные 

художественные материалы для воплощения собственного художественно - 

творческого замысла.  

    • различать основные и составные, тѐплые и холодные цвета; изменять их  

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной 

красками; использовать их для передачи художественного замысла в 

собственной  

учебно-творческой деятельности;  

• создавать средствами живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства образ человека:   

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые 

формы для создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, 

художественном конструировании;  

• использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию 
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форм для создания орнамента; передавать в собственной 

художественно-творческой деятельности специфику стилистики произведений 

народных художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий).  

Выпускник получит возможность научиться:  

• пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративноприкладного искусства, художественного 

конструирования в собственной художественнотворческой деятельности; 

передавать разнообразные эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации 

известного, создавать новые образы природы, человека, фантастического 

существа и построек средствами изобразительного искусства и 

компьютерной графики.  

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?  

Выпускник научится:  

• осознавать значимые темы искусства  и отражать  их  в  собственной  

художественно-творческой деятельности;  

• выбирать художественные материалы, средства художественной 

выразительности для создания образов природы, человека, явлений и передачи 

своего отношения к ним; решать художественные задачи (передавать характер и 

намерения объекта  природы,  человека, сказочного героя, предмета, явления; в 

живописи, графике и скульптуре, выражая своѐ отношение к качествам данного 

объекта) с опорой на правила перспективы, цветоведения, усвоенные способы 

действия.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов;  

• понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о 

красоте человека в разных культурах мира; проявлять терпимость к другим 

вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, портреты, выражая своѐ отношение к 

ним; многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать 

в коллективных работах на эти темы.   

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА  

Виды художественной деятельности   

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Образная сущность искусства: художественный 

образ, его условность, передача общего через единичное. Отражение в 

произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности 

и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и 

произведение изобразительного искусства: сходство и различия. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления 
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о богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры 

народов России). Выдающиеся представители изобразительного искусства 

народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи России (ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная 

оценка шедевров национального, российского и мирового искусства. 

Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной 

жизни человека, в организации его материального окружения.  

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, 

пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с различными графическими материалами. 

Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты.  

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, 

человека, зданий, предметов, выраженные средствами живописи. Цвет основа 

языка живописи.  

Выбор средств художественной выразительности для создания живописного 

образа в соответствии с поставленными задачами. Образы природы и человека в 

живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 

образа. Элементарные приѐмы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина — 

раскатывание, набор объѐма, вытягивание формы). Объѐм — основа языка 

скульптуры. Основные темы скульптуры. Красота человека и животных, 

выраженная средствами скульптуры.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон 

и др.). Элементарные приѐмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, вытягивание 

формы; бумага и картон — сгибание, вырезание). Представление о 

возможностях использования навыков художественного конструирования и 

моделирования в жизни человека.  

Декоративноприкладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Понятие о синтетичном характере 

народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма; музыка, песни, хороводы; былины, сказания, сказки). Образ человека в 

традиционной культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, 

отражѐнные в изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в 

народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие форм в 

природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, 

раскраска бабочек, переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. 

д.). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учѐтом местных условий). Азбука искусства. Как говорит 

искусство?   
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Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в 

пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в построении 

композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе — 

больше, дальше — меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: 

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, 

спокойное и динамичное и т. д. Композиционный центр (зрительный центр 

композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия и 

асимметрия.  

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение 

цветов. Роль белой и чѐрной красок в эмоциональном звучании и 

выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера 

персонажа, его эмоционального состояния.  

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, 

острые, закруглѐнные спиралью, летящие) и их знаковый характер. Линия, 

штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного.  

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и 

в пространстве. Сходство и контраст форм. Простые геометрические формы.  

Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт.  

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи 

объѐма. Выразительность объѐмных композиций.  

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т.  

д.). Ритм линий, пятен, цвета. Роль ритма в эмоциональном звучании 

композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов.  

Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство?   
Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Разница в изображении 

природы в разное время года, суток, в различную погоду. Жанр пейзажа. 

Пейзажи разных географических широт. Использование различных 

художественных материалов и средств для создания выразительных образов 

природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, норы, ульи, панцирь черепахи, 

домик улитки и т.д.  

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и зарубежного 

искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, 

отношения к природе в произведениях авторов — представителей разных 

культур, народов, стран (например, А. К. Саврасов, И. И. Левитан, 

И. И. Шишкин, Н. К. Рерих, К. Моне, П. Сезанн, В. Ван Гог и др.).  



 

132  

  

Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами мира, 

представляющими разные народы и эпохи (например, Древняя Греция, 

средневековая Европа, Япония или Индия). Роль природных условий в характере 

культурных традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных 

народов. Образы архитектуры и декоративно-прикладного искусства.  

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной 

культуры народов России. Пейзажи родной природы. Единство декоративного 

строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, костюма. Связь 

изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, 

сказками. Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о 

красоте человека (внешней и духовной), отражѐнные в искусстве. Образ 

защитника Отечества.  

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных 

культурах мира. Образ современника. Жанр портрета. Темы любви, дружбы, 

семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность образов 

персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, 

сострадание, поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы 

персонажей, вызывающие гнев, раздражение, презрение.  

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в 

повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Отражение в пластических искусствах природных, географических условий, 

традиций, религиозных верований разных народов (на примере 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). Жанр 

натюрморта. Художественное конструирование и оформление помещений и 

парков, транспорта и посуды, мебели и одежды, книг и игрушек.  

Опыт художественнотворческой деятельности   

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и 

художественно-конструкторской  деятельности.  

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства. Изображение с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, 

пейзаж, человек, животные, растения).  

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, 

ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой.   

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение 

элементарными навыками лепки и бумагопластики.  

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного 

замысла в рисунке, живописи, аппликации, скульптуре, художественном 

конструировании.  
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Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, 

композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объѐма, фактуры материала.  

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных 

художественных техник и материалов: коллажа, граттажа, аппликации, 

компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видеосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, 

карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных 

материалов.  

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений 

изобразительного искусства, выражение своего отношения к произведению.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Труд (технология)»  

  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по технологии на уровне начального общего образования 

составлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования ФГОС НОО, а 

также ориентирована на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся, сформулированные в федеральной 

рабочей программе воспитания.  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по технологии и тематическое распределение 

часов только для 4-х классов.  

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ТЕХНОЛОГИЯ» В УЧЕБНОМ 

ПЛАНЕ  

Число часов, отведѐнных на изучение предмета «Технология», в 4-х классах – 

34 ч (по 1 часу в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ТЕХНОЛОГИЯ»  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по труду (технологии) на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения труда (технологии) на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  
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первоначальные представления о созидательном и нравственном значении 

труда в жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и 

творчеству мастеров; осознание роли человека и используемых им технологий в 

сохранении гармонического сосуществования рукотворного мира с миром 

природы, ответственное отношение к сохранению окружающей среды; 

понимание культурно-исторической ценности традиций, отражѐнных в 

предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, 

уважительное отношение к культурным традициям других народов; проявление 

способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 

эстетические чувства – эмоционально-положительное восприятие и понимание 

красоты форм и образов природных объектов, образцов мировой и 

отечественной художественной культуры; проявление положительного 

отношения и интереса к различным видам творческой преобразующей 

деятельности, стремление к творческой самореализации, мотивация к 

творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 

практической преобразующей деятельности; проявление устойчивых волевых 

качества и способность к саморегуляции:  

организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение 

справляться с доступными проблемами; готовность вступать в сотрудничество с 

другими людьми с учѐтом этики  

общения, проявление толерантности и доброжелательности.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения труда (технологии) 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 и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в 

пределах изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и 

письменных высказываниях; осуществлять анализ объектов и изделий с 

выделением существенных и  

несущественных признаков; сравнивать группы объектов (изделий), выделять в 

них общее и различия; делать обобщения (технико-технологического и 

декоративно-художественного  

характера) по изучаемой тематике;  

использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической  

творческой деятельности; комбинировать и использовать освоенные технологии 

при изготовлении изделий  
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в соответствии с технической, технологической или декоративно-

художественной задачей; понимать необходимость поиска новых технологий на 

основе изучения объектов и законов природы, доступного исторического и 

современного опыта технологической деятельности.  

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией 

как часть познавательных универсальных учебных действий:  

осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 

учебнике и других доступных источниках, анализировать еѐ и отбирать в 

соответствии с решаемой задачей; анализировать и использовать знаково-

символические средства представления информации для решения задач в 

умственной и материализованной форме, выполнять действия моделирования, 

работать с моделями; использовать средства информационно-

коммуникационных технологий для решения учебных и практических задач (в 

том числе Интернет с контролируемым выходом), оценивать объективность 

информации и возможности еѐ использования для решения конкретных учебных 

задач; следовать при выполнении работы инструкциям учителя или 

представленным в  

других информационных источниках.  

У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики- 

уточнения и дополнения, формулировать собственное мнение и идеи, 

аргументированно их излагать, выслушивать разные мнения, учитывать их в 

диалоге; создавать тексты-описания на основе наблюдений (рассматривания) 

изделий  

декоративно-прикладного искусства народов России; строить рассуждения о 

связях природного и предметного мира, простые суждения (небольшие тексты) 

об объекте, его строении, свойствах и способах создания; объяснять 

последовательность совершаемых действий при создании изделия.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

 рационально  организовывать  свою  работу  (подготовка  рабочего  места,  

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); выполнять правила 

безопасности труда при выполнении работы; планировать работу, 

соотносить свои действия с поставленной целью; устанавливать причинно-

следственные связи между выполняемыми действиями и  

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых 

результатов; выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые 

коррективы в  

действие после его завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок; проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы.  



 

136  

  

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности:  

организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную 

работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции 

руководителя  

(лидера) и подчинѐнного, осуществлять продуктивное сотрудничество; 

проявлять интерес к работе товарищей, в доброжелательной форме  

комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и 

пожелания, оказывать при необходимости помощь; понимать особенности 

проектной деятельности, выдвигать несложные идеи  

решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать 

конструктивный замысел, осуществлять выбор средств и способов для его 

практического воплощения, предъявлять аргументы для защиты продукта 

проектной деятельности.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

К концу обучения в 4 классе обучающийся получит следующие 

предметные результаты по отдельным темам программы по труду (технологии):  

формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о  

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники 

и искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих 

производствах; на основе анализа задания самостоятельно организовывать 

рабочее место в  

зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 

работу) с опорой на инструкционную (технологическую) карту или творческий 

замысел, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные  

действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; выполнять 

более сложные виды работ и приѐмы обработки различных материалов 

(например, плетение, шитьѐ и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать 

различные способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия 

и соединять детали освоенными ручными строчками; выполнять символические 

действия моделирования, понимать и создавать простейшие виды технической 

документации (чертѐж развѐртки, эскиз, технический рисунок, схему) и 

выполнять по ней работу; решать простейшие задачи рационализаторского 

характера по изменению конструкции изделия: на достраивание, придание 

новых свойств конструкции в связи с изменением функционального назначения 

изделия; на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие 

художественно- 

конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; создавать 

небольшие тексты, презентации и печатные публикации с использованием 

изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, размера, 

цвета шрифта, выравнивание абзаца); работать с доступной информацией, 
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работать в программах Word, PowerPoint; решать творческие задачи, мысленно 

создавать и разрабатывать проектный замысел, осуществлять выбор средств и 

способов его практического воплощения, аргументированно представлять 

продукт проектной деятельности; осуществлять сотрудничество в различных 

видах совместной деятельности, предлагать идеи для обсуждения, уважительно 

относиться к мнению товарищей, договариваться, участвовать в распределении 

ролей, координировать собственную работу в общем процессе.  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 КЛАСС  

Технологии, профессии и производства.  

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений 

науки в развитии технического прогресса. Изобретение и использование 

синтетических материалов с определѐнными заданными свойствами в различных 

отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьѐ. Материалы, 

получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и другие).  

Мир профессий. Профессии, связанные с опасностями (пожарные, 

космонавты, химики и другие).  

Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность 

людей. Влияние современных технологий и преобразующей деятельности 

человека на окружающую среду, способы еѐ защиты.  

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных 

мастеров. Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. 

Изготовление изделий с учѐтом традиционных правил и современных 

технологий (лепка, вязание, шитьѐ, вышивка и другое).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного 

или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и 

технологических решений). Коллективные, групповые и индивидуальные 

проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. 

Использование комбинированных техник создания конструкций по заданным 

условиям в выполнении учебных проектов.  

Технологии ручной обработки материалов.  

Синтетические материалы – ткани, полимеры (пластик, поролон). Их 

свойства. Создание синтетических материалов с заданными свойствами.  

Использование измерений, вычислений и построений для решения 

практических задач. Внесение дополнений и изменений в условные графические 

изображения в соответствии с дополнительными (изменѐнными) требованиями к 

изделию.  

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в 

соответствии с замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение 

оптимальных способов разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов 

отделки. Комбинирование разных материалов в одном изделии.  
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Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с 

помощью чертѐжных инструментов. Освоение доступных художественных 

техник.  

Технология обработки текстильных материалов. Обобщѐнное 

представление о видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их 

свойствах и областей использования. Дизайн одежды в зависимости от еѐ 

назначения, моды, времени. Подбор текстильных материалов в соответствии с 

замыслом, особенностями конструкции изделия. Раскрой деталей по готовым 

лекалам (выкройкам), собственным несложным. Строчка петельного стежка и еѐ 

варианты («тамбур» и другие), еѐ назначение (соединение и отделка деталей) и 

(или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков (соединительные и 

отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки изделий. 

Простейший ремонт изделий.  

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, 

полиэтилен. Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное 

определение технологий их обработки в сравнении с освоенными материалами.  

Комбинированное использование разных материалов.  

Конструирование и моделирование.  

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 

безопасность, эргономичность и другие).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в 

том числе конструктора, по проектному заданию или собственному замыслу. 

Поиск оптимальных и доступных новых решений конструкторско-

технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического 

процесса при выполнении индивидуальных творческих и коллективных 

проектных работ.  

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные 

узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование 

робота. Составление алгоритма действий робота. Программирование, 

тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота.  

ИКТ.  

Работа с доступной информацией в Интернете и на цифровых носителях 

информации.  

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, 

проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми 

цифровыми материалами. Поиск дополнительной информации по тематике 

творческих и проектных работ, использование рисунков из ресурса компьютера 

в оформлении изделий и другое. Создание презентаций в программе PowerPoint 

или другой.  

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ  

Изучение труда (технологии) в 4 классе способствует освоению ряда 

универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных 
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действий, коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных 

универсальных учебных действий, совместной деятельности.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных 

учебных действий:  

ориентироваться в терминах, используемых в технологии, использовать их 

в  

ответах на вопросы и высказываниях (в пределах изученного); 

анализировать конструкции предложенных образцов изделий;  

конструировать и моделировать изделия из различных материалов по 

образцу, рисунку, простейшему чертежу, эскизу, схеме с использованием 

общепринятых условных обозначений и по заданным условиям; выстраивать 

последовательность практических действий и технологических операций, 

подбирать материал и инструменты, выполнять экономную разметку, сборку, 

отделку изделия; решать простые задачи на преобразование конструкции;  

выполнять работу в соответствии с инструкцией, устной или письменной;  

соотносить результат работы с заданным алгоритмом, проверять изделия в  

действии, вносить необходимые дополнения и изменения; классифицировать 

изделия по самостоятельно предложенному существенному  

признаку (используемый материал, форма, размер, назначение, способ сборки); 

выполнять действия анализа и синтеза, сравнения, классификации 

предметов  

(изделий) с учѐтом указанных критериев; анализировать устройство простых 

изделий по образцу, рисунку, выделять  

основные и второстепенные составляющие конструкции.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть познавательных универсальных учебных действий:  

находить необходимую для выполнения работы информацию, пользуясь 

различными источниками, анализировать еѐ и отбирать в соответствии с 

решаемой задачей; на основе анализа информации производить выбор наиболее 

эффективных  

способов работы; использовать знаково-символические средства для решения 

задач в умственной или материализованной форме, выполнять действия 

моделирования, работать с моделями; осуществлять поиск дополнительной 

информации по тематике творческих и  

проектных работ; использовать рисунки из ресурса компьютера в оформлении 

изделий и другое; использовать средства информационно-коммуникационных 

технологий для решения учебных и практических задач, в том числе Интернет 

под руководством учителя.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения общения как 

часть коммуникативных универсальных учебных действий:  

соблюдать правила участия в диалоге: ставить вопросы, аргументировать и  
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доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

описывать факты из истории развития ремѐсел на Руси и в России, 

высказывать  

своѐ отношение к предметам декоративно-прикладного искусства разных 

народов  

Российской Федерации; создавать тексты-рассуждения: раскрывать 

последовательность операций при  

работе с разными материалами; осознавать культурно-исторический смысл и 

назначение праздников, их роль в жизни каждого человека, ориентироваться в 

традициях организации и оформления праздников.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения самоорганизации 

и самоконтроля как часть регулятивных универсальных учебных действий:  

понимать и принимать учебную задачу, самостоятельно определять цели учебно- 

познавательной деятельности; планировать практическую работу в соответствии 

с поставленной целью и  

выполнять еѐ в соответствии с планом; на основе анализа причинно-

следственных связей между действиями и их результатами прогнозировать 

практические «шаги» для получения необходимого результата;  

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

деятельности, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

проявлять волевую саморегуляцию при выполнении задания.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности:  

организовывать под руководством учителя совместную работу в группе:  

распределять роли, выполнять функции руководителя или подчинѐнного, 

осуществлять продуктивное сотрудничество, взаимопомощь; проявлять интерес 

к деятельности своих товарищей и результатам их работы, в  

доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения; в 

процессе анализа и оценки совместной деятельности высказывать свои 

предложения и пожелания, выслушивать и принимать к сведению мнение других 

обучающихся, их советы и пожелания, с уважением относиться к разной оценке 

своих достижений.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Физическая культура» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Программа по физической культуре на уровне начального общего 

образования составлена на основе требований к результатам освоения 

программы начального общего образования ФГОС НОО, а также ориентирована 

на целевые приоритеты духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся, сформулированные в федеральной рабочей 

программе воспитания.   
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Программа по физической культуре разработана с учѐтом потребности 

современного российского общества в физически крепком и деятельном 

подрастающем поколении, способном активно включаться в разнообразные 

формы здорового образа жизни, использовать ценности физической культуры 

для саморазвития, самоопределения и самореализации.   

В программе по физической культуре отражены объективно сложившиеся 

реалии современного социокультурного развития общества, условия 

деятельности образовательных организаций, запросы родителей обучающихся, 

педагогических работников на обновление содержания образовательного 

процесса, внедрение в его практику современных подходов, новых методик и 

технологий.   

Изучение учебного предмета «Физическая культура» имеет важное 

значение в онтогенезе обучающихся. Оно активно воздействует на развитие их 

физической, психической и социальной природы, содействует укреплению 

здоровья, повышению защитных свойств организма, развитию памяти, внимания 

и мышления, предметно ориентируется на активное вовлечение обучающихся в 

самостоятельные занятия физической культурой и спортом.   

Целью образования по физической культуре на уровне начального общего 

образования является формирование у обучающихся основ здорового образа 

жизни, активной творческой самостоятельности в проведении разнообразных 

форм занятий физическими упражнениями. Достижение данной цели 

обеспечивается ориентацией учебного предмета на укрепление и сохранение 

здоровья обучающихся, приобретение ими знаний и способов самостоятельной 

деятельности, развитие физических качеств и освоение физических упражнений 

оздоровительной, спортивной и прикладно-ориентированной направленности.   

Развивающая ориентация учебного предмета «Физическая культура» 

заключается в формировании у обучающихся необходимого и достаточного 

физического здоровья, уровня развития физических качеств и обучения 

физическим упражнениям разной функциональной направленности. 

Существенным достижением такой ориентации является постепенное 

вовлечение обучающихся в здоровый образ жизни за счѐт овладения ими 

знаниями и умениями по организации самостоятельных занятий подвижными 

играми, коррекционной, дыхательной и зрительной гимнастикой, проведения 

физкультминуток и утренней зарядки, закаливающих процедур, наблюдений за 

физическим развитием и физической подготовленностью.   

Воспитывающее значение учебного предмета раскрывается в приобщении 

обучающихся к истории и традициям физической культуры и спорта народов 

России, формировании интереса к регулярным занятиям физической культурой и 

спортом, осознании роли занятий физической культурой в укреплении здоровья, 

организации активного отдыха и досуга. В процессе обучения у обучающихся 

активно формируются положительные навыки и способы поведения, общения и 

взаимодействия со сверстниками и учителями, оценивания своих действий и 

поступков в процессе совместной коллективной деятельности.   



 

142  

  

Методологической основой структуры и содержания программы по 

физической культуре для начального общего образования являются базовые 

положения личностно-деятельностного подхода, ориентирующие 

педагогический процесс на развитие целостной личности обучающихся. 

Достижение целостного развития становится возможным благодаря освоению 

обучающимися двигательной деятельности, представляющей собой основу 

содержания учебного предмета «Физическая культура». Двигательная 

деятельность оказывает активное влияние на развитие психической и 

социальной природы обучающихся. Как и любая деятельность, она включает в 

себя информационный, операциональный и мотивационно-процессуальный 

компоненты, которые находят своѐ отражение в соответствующих 

дидактических линиях учебного предмета.   

В целях усиления мотивационной составляющей учебного предмета и 

подготовки обучающихся к выполнению комплекса ГТО в структуру программы 

по физической культуре в раздел «Физическое совершенствование» вводится 

образовательный модуль «Прикладно-ориентированная физическая культура». 

Данный модуль позволит удовлетворить интересы обучающихся в занятиях 

спортом и активном участии в спортивных соревнованиях, развитии 

национальных форм соревновательной деятельности и систем физического 

воспитания.   

Содержание модуля «Прикладно-ориентированная физическая культура» 

обеспечивается программами по видам спорта, которые могут использоваться 

образовательными организациями исходя из интересов обучающихся, 

физкультурно-спортивных традиций, наличия необходимой материально-

технической базы, квалификации педагогического состава. Образовательные 

организации могут разрабатывать своѐ содержание для модуля «Прикладно-

ориентированная физическая культура» и включать в него популярные 

национальные виды спорта, подвижные игры и развлечения, основывающиеся на 

этнокультурных, исторических и современных традициях региона и школы.   

Содержание программы по физической культуре изложено по годам 

обучения и раскрывает основные еѐ содержательные линии, обязательные для 

изучения в каждом классе: «Знания о физической культуре», «Способы 

самостоятельной деятельности» и «Физическое совершенствование».   

Планируемые результаты включают в себя личностные, метапредметные и 

предметные результаты.   

Результативность освоения учебного предмета обучающимися достигается 

посредством современных научно обоснованных инновационных средств, 

методов и форм обучения, информационно-коммуникативных технологий и 

передового педагогического опыта.   

 В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 



 

143  

  

результаты освоения программы по физической культуре и тематическое 

распределение часов только для 4х классов.  

Общее число часов для изучения физической культуры на уровне 

начального общего образования составляет в 4 классе – 68 часа (2 часа в 

неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения программы по физической культуре на 

уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в 

обществе правилами и нормами поведения и способствуют процессам 

самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования внутренней 

позиции личности.  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:   

• становление ценностного отношения к истории и развитию физической 

культуры народов России, осознание еѐ связи с трудовой деятельностью и 

укреплением здоровья человека;   

• формирование нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностного общения во время подвижных игр и спортивных 

соревнований, выполнения совместных учебных заданий;  

• проявление уважительного отношения к соперникам во время 

соревновательной деятельности, стремление оказывать первую помощь 

при травмах и ушибах;  

• уважительное отношение к содержанию национальных подвижных игр, 

этнокультурным формам и видам соревновательной деятельности;   

• стремление к формированию культуры здоровья, соблюдению правил 

здорового образа жизни;   

• проявление интереса к исследованию индивидуальных особенностей 

физического развития и физической подготовленности, влияния занятий 

физической культурой и спортом на их показатели.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В результате изучения физической культуры на уровне начального общего 

образования у обучающегося будут сформированы познавательные 

универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные 

действия, регулятивные универсальные учебные действия, совместная 

деятельность.  

К концу обучения в 4 классе у обучающегося будут сформированы 

следующие универсальные учебные действия.  

Познавательные универсальные учебные действия:   
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• сравнивать показатели индивидуального физического развития и 

физической подготовленности с возрастными стандартами, находить 

общие и отличительные особенности;   

• выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных 

стандартов, приводить примеры физических упражнений по их 

устранению;   

• объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на 

профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и 

выносливости.  

Коммуникативные универсальные учебные действия:   

• взаимодействовать с учителем и обучающимися, воспроизводить ранее 

изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога;  

• использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и 

обучающимися, применять термины при обучении новым физическим 

упражнениям, развитии физических качеств;  

• оказывать посильную первую помощь во время занятий физической 

культурой.  

Регулятивные универсальные учебные действия:  

• выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность 

при выполнении учебных заданий;   

• самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с 

учѐтом собственных интересов; оценивать свои успехи в занятиях 

физической культурой, проявлять стремление к развитию физических 

качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО.  

 ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

4 КЛАСС  

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих 

предметных результатов по отдельным темам программы по физической 

культуре:  

• объяснять назначение комплекса ГТО и выявлять его связь с подготовкой к 

труду и защите Родины;   

• осознавать положительное влияние занятий физической подготовкой на 

укрепление здоровья, развитие сердечно-сосудистой и дыхательной 

систем;   

• приводить примеры регулирования физической нагрузки по пульсу при 

развитии физических качеств: силы, быстроты, выносливости и гибкости;   

• приводить примеры оказания первой помощи при травмах во время 

самостоятельных занятий физической культурой и спортом, 

характеризовать причины их появления на занятиях гимнастикой и лѐгкой 

атлетикой;  

• проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости;  
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• демонстрировать акробатические комбинации из 5–7 хорошо освоенных 

упражнений (с помощью учителя);   

• демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 

способом напрыгивания;  

• демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении 

под музыкальное сопровождение;   

• выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием;   

• выполнять метание малого (теннисного) мяча на дальность;   

• выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, 

волейбол и футбол в условиях игровой деятельности;  

выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 

приросты в их показателях  

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

4 КЛАСС  

Знания о физической культуре   

Из истории развития физической культуры в России. Развитие 

национальных видов спорта в России.   

Способы самостоятельной деятельности   

Физическая подготовка. Влияние занятий физической подготовкой на 

работу организма. Регулирование физической нагрузки по пульсу на 

самостоятельных занятиях физической подготовкой. Определение тяжести 

нагрузки на самостоятельных занятиях физической подготовкой по внешним 

признакам и самочувствию. Определение возрастных особенностей физического 

развития и физической подготовленности посредством регулярного наблюдения. 

Оказание первой помощи при травмах во время самостоятельных занятий 

физической культурой.  

  

Физическое совершенствование   

Оздоровительная физическая культура   

Оценка состояния осанки, упражнения для профилактики еѐ нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для 

снижения массы тела за счѐт упражнений с высокой активностью работы 

больших мышечных групп. Закаливающие процедуры: купание в естественных 

водоѐмах, солнечные и воздушные процедуры.   

Спортивно-оздоровительная физическая культура   

Гимнастика с основами акробатики  

Предупреждение травматизма при выполнении гимнастических и 

акробатических упражнений. Акробатические комбинации из хорошо освоенных 

упражнений. Опорный прыжок через гимнастического козла с разбега способом 

напрыгивания. Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы и 

упоры, подъѐм переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка».  
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Лѐгкая атлетика   

Предупреждение травматизма во время выполнения легкоатлетических 

упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. Технические действия 

при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое ускорение, 

финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте.  

Подвижные и спортивные игры  

Предупреждение травматизма на занятиях подвижными играми. 

Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя боковая 

подача, приѐм и передача мяча сверху, выполнение освоенных технических 

действий в условиях игровой деятельности. Баскетбол: бросок мяча двумя 

руками от груди с места, выполнение освоенных технических действий в 

условиях игровой деятельности. Футбол: остановки катящегося мяча внутренней 

стороной стопы, выполнение освоенных технических действий в условиях 

игровой деятельности.  

Прикладно-ориентированная физическая культура  

Упражнения физической подготовки на развитие основных физических 

качеств. Подготовка к выполнению нормативных требований комплекса ГТО.   

  

Рабочая программа учебного предмета «Основы религиозных культур и 

светской этики» (модули «Основы православной культуры»)  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа отражает вариант конкретизации требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (далее – ФГОС НОО) по ОРКСЭ и обеспечивает содержательную 

составляющую ФГОС НОО.  

Планируемые результаты освоения курса ОРКСЭ включают результаты по 

каждому учебному модулю. При конструировании планируемых результатов 

учитываются цели обучения, требования, которые представлены в стандарте, и 

специфика содержания каждого учебного модуля. Общие результаты содержат 

перечень личностных и метапредметных достижений, которые приобретает 

каждый обучающийся, независимо от изучаемого модуля.   

Культурологическая направленность предмета способствует развитию у 

обучающихся представлений о нравственных идеалах и ценностях религиозных 

и светских традиций народов России, формированию ценностного отношения к 

социальной реальности, осознанию роли буддизма, православия, ислама, 

иудаизма, светской этики в истории и культуре нашей страны. 

Коммуникативный подход к преподаванию предмета ОРКСЭ предполагает 

организацию коммуникативной деятельности обучающихся, требующей от них 

умения выслушивать позицию партнѐра по деятельности, принимать еѐ, 

согласовывать усилия для достижения поставленной цели, находить адекватные 

вербальные средства передачи информации и рефлексии. Деятельностный 

подход, основывающийся на принципе диалогичности, осуществляется в 
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процессе активного взаимодействия обучающихся, сотрудничества, обмена 

информацией, обсуждения разных точек зрения и т. п.  

Предпосылками усвоения младшими школьниками содержания курса 

являются психологические особенности детей, завершающих обучение в 

начальной школе: интерес к социальной жизни, любознательность, принятие 

авторитета взрослого. Психологи подчѐркивают естественную открытость детей 

этого возраста, способность эмоционально реагировать на окружающую 

действительность, остро реагировать как на доброжелательность, отзывчивость, 

доброту других людей, так и на проявление несправедливости, нанесение обид и 

оскорблений. Всѐ это становится предпосылкой к пониманию законов 

существования в социуме и принятию их как руководства к собственному 

поведению. Вместе с тем в процессе обу-чения необходимо учитывать, что 

младшие школьники с трудом усваивают абстрактные философские сентенции, 

нравственные поучения, поэтому особое внимание должно быть уделено 

эмоциональной стороне восприятия явлений социальной жизни, связанной с 

проявлением или нарушением нравственных, этических норм, обсуждение 

конкретных жизненных ситуаций, дающих образцы нравственно ценного 

поведения.  

Целью ОРКСЭ является формирование у обучающегося мотивации к 

осознанному нравственному поведению, основанному на знании и уважении 

культурных и религиозных традиций многонационального народа России, а 

также к диалогу с представителями других культур и мировоззрений.  

Основными задачами ОРКСЭ являются:  

• знакомство обучающихся с основами православной, мусульманской, 

буддийской, иудейской культур, основами мировых религиозных культур и 

светской этики по выбору родителей (законных представителей);  

• развитие представлений обучающихся о значении нравственных норм и 

ценностей в жизни личности, семьи, общества;  

• обобщение знаний, понятий и представлений о духовной культуре и морали, 

ранее полученных в начальной школе, формирование ценностно-смысловой 

сферы личности с учѐтом мировоззренческих и культурных особенностей и 

потребностей семьи;  

• развитие способностей обучающихся к общению в полиэтничной, 

разномировоззренческой и многоконфессиональной среде на основе 

взаимного уважения и диалога. Основной методологический принцип 

реализации ОРКСЭ – культурологический подход, способствующий 

формированию у младших школьников первоначальных представлений о 

культуре традиционных религий народов России (православия, ислама, 

буддизма, иудаизма), российской светской  

(гражданской) этике, основанной на конституционных правах, свободах и 

обязанностях человека и гражданина в Российской Федерации.  
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Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» 

изучается в 4 классе один час в неделе, общий объем составляет 34 часа.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Модуль «ОСНОВЫ ПРАВОСЛАВНОЙ КУЛЬТУРЫ»  

Россия – наша Родина. Введение в православную традицию. Культура и 

религия. Во что верят православные христиане. Добро и зло в православной 

традиции. Золотое правило нравственности. Любовь к ближнему. Отношение к 

труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострадание. Православие в 

России. Православный храм и другие святыни. Символический язык 

православной культуры: христианское искусство (иконы, фрески, церковное 

пение, прикладное искусство), православный календарь. Праздники. 

Христианская семья и еѐ ценности.  

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ   

В результате изучения предмета «Основы религиозных культур и светской 

этики» в 4 классе у обучающегося будут сформированы следующие личностные 

результаты:  

• понимать основы российской гражданской идентичности, испытывать 

чувство гордости за свою Родину;  

• формировать национальную и гражданскую самоидентичность, 

осознавать свою этническую и национальную принадлежность;  

• понимать значение гуманистических и демократических ценностных 

ориентаций; осознавать ценность человеческой жизни;  

• понимать значение нравственных норм и ценностей как условия жизни 

личности, семьи, общества;  

• осознавать право гражданина РФ исповедовать любую традиционную 

религию или не исповедовать никакой ре-лигии;  

• строить своѐ общение, совместную деятельность на основе правил 

коммуникации: умения договариваться, мирно разрешать конфликты, 

уважать другое мнение, независимо от принадлежности собеседников к 

религии или к атеизму;  

• соотносить свои поступки с нравственными ценностями, принятыми в 

российском обществе, проявлять уважение к духовным традициям 

народов России, терпимость к представителям разного вероисповедания;  

• строить своѐ поведение с учѐтом нравственных норм и правил; 

проявлять в повседневной жизни доброту, справедливость, 

доброжелательность в  

общении, желание при необходимости прийти на помощь;  
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• понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-

нравственной культуре, стремиться анализировать своѐ поведение, 

избегать негативных поступков и действий, оскорб-ляющих других 

людей;  

• понимать необходимость бережного отношения к материальным и 

духовным ценностям.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

• овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач 

учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения;  

• формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, определять и находить наиболее эффективные способы 

достижения результата, вносить соответствующие коррективы в процесс 

их реализации на основе оценки и учѐта характера ошибок, понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

• совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 

коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых 

средств и средств информационно-коммуникационных технологий для 

решения различных коммуникативных и познавательных задач;  

• совершенствовать умения в области работы с информацией, 

осуществления информационного поиска для выполнения учебных 

заданий;  

• овладевать навыками смыслового чтения текстов различных стилей и 

жанров, осознанного построения речевых высказываний в соответствии 

с задачами коммуникации;  

• овладевать логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации, установления аналогий и причинно-

следственных связей,  

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

• формировать готовность слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных точек зрения и право 

каждого иметь свою собственную, умений излагать своѐ мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

• совершенствовать организационные умения в области коллективной 

деятельности, умения определять общую цель и пути еѐ достижения, 

умений договариваться о распределении ролей в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

Универсальные учебные действия  

Познавательные УУД  
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ориентироваться в понятиях, отражающих 

нравственные ценности общества – мораль, 

этика, этикет, справедливость, гуманизм, 

благотворительность, а также используемых 

в разных религиях (в пределах изученного); 

• использовать разные методы получения знаний о традиционных 

религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление);  

• применять логические действия и операции для решения учебных задач: 

сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе 

изучаемого фактического материала;  

• признавать возможность существования разных точек зрения; 

обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

Работа с информацией:  

• воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 

подчѐркивать еѐ принадлежность к определѐнной религии и/или к 

гражданской этике;  

• использовать разные средства для получения информации в 

соответствии с поставленной учебной задачей (текстовую, графическую, 

видео);  

• находить дополнительную информацию к основному учебному 

материалу в разных информационных источниках, в том числе в 

Интернете (в условиях контролируемого входа);  

• анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных 

источниках, с помощью учителя, оценивать еѐ объективность и 

правильность. 

•  Коммуникативные УУД:  
• использовать смысловое чтение для выделения главной мысли 

религиозных притч, сказаний, произведений фольклора и 

художественной литературы, анализа и оценки жизненных ситуаций, 

раскрывающих проблемы нравственности, этики, речевого этикета;  

• соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; корректно задавать 

вопросы и высказывать своѐ мнение; проявлять уважительное 

отношение к  

собеседнику с учѐтом особенностей участников общения;  

• создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для 

воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, 

представленных в религиозных учениях и светской этике.  
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Регулятивные УУД:  

• проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в 

осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных 

ситуациях; контролировать состояние своего здоровья и эмоционального 

благополучия, предвидеть опасные для здоровья и жизни ситуации и 

способы их предупреждения;  

• проявлять готовность изменять себя, оценивать свои поступки, 

ориентируясь на нравственные правила и нормы современного 

российского общества; проявлять способность к сознательному 

самоограничению в поведении;  

• анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и 

негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, 

предметам трудовой деятельности);  

• выражать своѐ отношение к анализируемым событиям, поступкам, 

действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать 

проявление несправедливости, жадности, нечестности, зла;  

• проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к 

предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах 

светской этики и этикета.  

Совместная деятельность:  

• выбирать партнѐра не только по личным симпатиям, но и по деловым 

качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно 

принимать замечания к своей работе, объективно их оценивать;  

• владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, 

договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать 

возникающие конфликты;  

• готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 

дополнительному материалу с иллюстративным материалом и 

видеопрезентацией.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты обучения по модулю «Основы православной 

культуры» должны обеспечивать следующие достижения обучающегося:  

• выражать своими словами первоначальное понимание сущности 

духовного развития как осознания и усвоения человеком значимых для 

жизни представлений о себе, людях, окружающей действительности;  

• выражать своими словами понимание значимости нравственного 

совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить 

примеры;  

• выражать понимание и принятие значения российских традиционных 

духовных и нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры 

народов России, российского общества как источника и основы 

духовного развития, нравственного совершенствования;  
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• рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, 

их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в 

общении и деятельности;  

• раскрывать основное содержание нравственных категорий в 

православной культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, 

покаяние, сострадание, ответственность, послушание, грех как 

нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), основное содержание 

и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 

заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала; объяснять 

«золотое правило нравственности» в православной христианской 

традиции;  

• первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, 

поведения (своих и других людей) с позиций православной этики;  

• раскрывать своими словами первоначальные представления о 

мировоззрении (картине мира) в православии, вероучении о Боге-

Троице, Творении, человеке, Богочеловеке Иисусе Христе как 

Спасителе, Церкви;  

• рассказывать о Священном Писании Церкви – Библии (Ветхий Завет, 

Новый Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях 

святых, священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах 

(общее число Таинств, смысл Таинств Крещения, Причастия, Венчания, 

Исповеди), монашестве и монастырях в православной традиции;  

• рассказывать о назначении и устройстве православного храма 

(собственно храм, притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения 

в храме, общения с мирянами и священнослужителями;  

• рассказывать о православных праздниках (не менее трѐх, включая 

Воскресение Христово и Рождество Христово), православных постах, 

назначении поста;  

• раскрывать основное содержание норм отношений в православной 

семье, обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к 

отцу, матери, братьям и сѐстрам, старшим по возрасту, предкам; 

православных семейных ценностей;  

• распознавать христианскую символику, объяснять своими словами еѐ 

смысл (православный крест) и значение в православной культуре;  

• рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 

иконописи; выделять и объяснять особенности икон в сравнении с 

картинами;  

• излагать основные исторические сведения о возникновении 

православной религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими 

словами объяснять роль православия в становлении культуры народов 

России, российской культуры и государственности;  
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• первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 

православного исторического и культурного наследия в своей 

местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые 

места), оформлению и представлению еѐ результатов;  

• приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с опорой на 

этические нормы религиозной культуры и внутреннюю установку 

личности, поступать согласно своей совести;  

• выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого 

выбора, отношения человека, людей в обществе к религии, свободы 

вероисповедания; понимание российского общества как многоэтничного 

и много-религиозного (приводить примеры), понимание российского 

общенародного  

(общенационального, гражданского) патриотизма, любви к Оте-честву, 

нашей общей Родине – России; приводить примеры сотрудничества 

последователей традиционных религий;  

• называть традиционные религии в России (не менее трѐх, кроме 

изучаемой), народы России, для которых традиционными религиями 

исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм;  

• выражать своими словами понимание человеческого достоинства, 

ценности человеческой жизни в православной духовно-нравственной 

культуре, традиции.  

  

Рабочая программа учебного предмета «Музыка»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (предметная область  

«Искусство») соответствует Федеральной рабочей программе по учебному 

предмету «Музыка» и включает пояснительную записку, планируемые 

результаты освоения программы по музыке, содержание обучения.   

Программа составлена на основе модульного принципа построения 

учебного материала и допускает вариативный подход к очерѐдности изучения 

модулей, принципам компоновки учебных тем, форм и методов освоения 

содержания.   

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью 

модулями (тематическими линиями):  

инвариантные:  

модуль № 1 «Народная музыка 

России»;  модуль № 2 «Классическая 

музыка»;  модуль № 3 «Музыка в 

жизни человека»  вариативные:  

модуль № 4 «Музыка народов 

мира»;  модуль № 5 «Духовная 
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музыка»;  модуль № 6 «Музыка 

театра и кино»;   

модуль № 7 «Современная музыкальная культура»;  

модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Освоение программы по музыке предполагает активную социокультурную 

деятельность обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, 

концертах, театрализованных действиях, в том числе основанных на 

межпредметных связях с такими учебными предметами, как «Изобразительное 

искусство», «Литературное чтение», «Окружающий мир», «Основы религиозной 

культуры и светской этики», «Иностранный язык».  

Планируемые результаты освоения программы по музыке включают 

личностные, метапредметные результаты за период обучения, а также 

предметные достижения обучающегося за каждый год обучения на уровне 

начального общего образования.  

В связи с тем, что в школе в 2024/25 учебном году ООП НОО по ФГОС 

второго поколения осваивают только 4-е классы, разработана рабочая программа 

переходного периода, которая фиксирует содержание обучения, планируемые 

результаты освоения программы по музыке и тематическое распределение часов 

только для 4-х классов.  

На музыку в 4 классах отводится 34 часа (1 час в неделю).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ   

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

 В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты:  

1) в области гражданско-патриотического воспитания:   

осознание российской гражданской идентичности;  

знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных  

символов и традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к 

освоению музыкальных традиций своего края,  

музыкальной культуры народов России; уважение к достижениям 

отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в творческой 

жизни своей школы, города, республики.  

2) в области духовно-нравственного воспитания: признание 

индивидуальности каждого человека;  

проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности.  

3) в области эстетического воспитания:  

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

прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; 

стремление к самовыражению в разных видах 

искусства.  

4) в области научного познания:   

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и  

научной картины мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и  

самостоятельность в познании.  

5) в области физического воспитания, формирования культуры 

здоровья и эмоционального благополучия:  

знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в  

окружающей среде и готовность к их выполнению;  

бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос);  

профилактика умственного и физического утомления с использованием  

возможностей музыкотерапии.  

6) в области трудового воспитания:  

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности.  

7) в области экологического воспитания:  

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

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Овладение универсальными познавательными действиями   

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающегося будут сформированы универсальные познавательные учебные 

действия, универсальные коммуникативные учебные действия, универсальные 

регулятивные учебные действия.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические 

действия как часть универсальных познавательных учебных действий:  

сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры, 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального 

звучания по определѐнному признаку; определять существенный признак для 

классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные 

инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 
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составы); находить закономерности и противоречия в рассматриваемых 

явлениях музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим 

музыкальным  

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; выявлять недостаток 

информации, в том числе слуховой, акустической для  

решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального  

восприятия и исполнения, делать выводы.  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые 

исследовательские действия как часть универсальных познавательных 

учебных действий:  

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков;  

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной 

деятельности, ситуации совместного музицирования; сравнивать несколько 

вариантов решения творческой, исполнительской задачи,  

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по  

установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными 

объектами и явлениями (часть – целое, причина – следствие); формулировать 

выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведѐнного 

наблюдения (в том числе в форме двигательного  

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции  

культурных явлений в различных условиях.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с 

информацией как часть универсальных познавательных учебных действий:  

выбирать источник получения информации;  

 согласно  заданному  алгоритму  находить  в  предложенном  источнике  

информацию, представленную в явном виде; распознавать достоверную и 

недостоверную информацию самостоятельно или на  

основании предложенного учителем способа еѐ проверки; соблюдать с помощью 

взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в  

Интернете; анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в  

соответствии с учебной задачей; анализировать музыкальные тексты 

(акустические и нотные)по предложенному  
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учителем алгоритму; самостоятельно создавать схемы, таблицы для 

представления информации.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения как часть 

универсальных коммуникативных учебных действий:  

1) невербальная коммуникация:  

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться  

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в  

коллективе); передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание,  

выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению; осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи,  

понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении.  

  

  

2) вербальная коммуникация:  

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с  

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения  

диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своѐ мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); готовить небольшие публичные выступления;  

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

выступления.  

3) совместная деятельность (сотрудничество):  

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях  

совместного восприятия, исполнения музыки; переключаться между различными 

формами коллективной, групповой и индивидуальной работы при решении 

конкретной проблемы, выбирать наиболее  

эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учѐтом 

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

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и 

сроков; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 
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по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать 

свой вклад в общий  

результат;  

 выполнять  совместные  проектные,  творческие  задания  с  опорой 

 на  

предложенные образцы.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации как части универсальных регулятивных учебных 

действий: планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; выстраивать последовательность выбранных действий.  

У обучающегося будут сформированы следующие умения 

самоорганизации и самоконтроля как часть регулятивных универсальных 

учебных действий:  

устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных учебных 

действий обеспечивает формирование смысловых установок личности 

(внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления 

собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т.д.).  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с музыкальным 

искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как важному элементу 

своей жизни.  

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

музыке: с интересом занимаются музыкой, любят петь, умеют слушать 

серьѐзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, 

аргументировать свой выбор; имеют опыт восприятия, творческой и 

исполнительской деятельности;  с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего 

музыкального кругозора.  

К концу изучения модуля № 1 «Народная музыка России» 

обучающийся научится:  
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определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к  

родному фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов 

России; определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;  

 группировать  народные  музыкальные  инструменты  по  принципу  

звукоизвлечения: духовые, ударные, струнные; определять принадлежность 

музыкальных произведений и их фрагментов к  

композиторскому или народному творчеству; различать манеру пения, 

инструментального исполнения, типы солистов и  

коллективов – народных и академических; создавать ритмический 

аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении  

народной песни; исполнять народные произведения различных жанров с 

сопровождением и без  

сопровождения; участвовать в коллективной игре (импровизации) (вокальной, 

инструментальной,  

танцевальной) на основе освоенных фольклорных жанров.  

К концу изучения модуля № 2 «Классическая музыка» обучающийся 

научится:  

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и  

произведение, исполнительский состав;  

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, 

марш), вычленять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и 

марша в сочинениях композиторов-классиков; различать концертные жанры по 

особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные и 

инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; исполнять (в 

том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения  

композиторов-классиков; воспринимать музыку в соответствии с еѐ 

настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, вызванные 

музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от 

музыкального восприятия; характеризовать выразительные средства, 

использованные композитором для  

создания музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с 

произведениями живописи, литературы  

на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств.  

К концу изучения модуля № 3 «Музыка в жизни человека» 

обучающийся научится:  

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные Победе нашего народа в Великой Отечественной 

войне, песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие 

разнообразные эмоции, чувства и настроения;  воспринимать музыкальное 

искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщѐнные жанровые 
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сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); осознавать собственные чувства и 

мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в окружающем мире и в 

человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических потребностей  

К концу изучения модуля № 4 «Музыка народов мира» обучающийся 

научится:  

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки  

других стран; определять на слух принадлежность народных музыкальных 

инструментов к  

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; различать на слух 

и называть фольклорные элементы музыки разных народов  

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных 

культурно-национальных традиций и жанров); различать и характеризовать 

фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки.  

К концу изучения модуля № 5 «Духовная музыка» обучающийся 

научится: определять характер, настроение музыкальных произведений 

духовной музыки,  

характеризовать еѐ жизненное предназначение;  

исполнять доступные образцы духовной музыки; рассказывать об 

особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 

религиозной традиции).  

К концу изучения модуля № 6 «Музыка театра и кино» обучающийся 

научится:  

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера,  

балет, оперетта, мюзикл); различать отдельные номера музыкального спектакля 

(ария, хор, увертюра и так далее), узнавать на слух и называть освоенные 

музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; различать виды 

музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры  

человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух;  

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального 

спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, музыкант, 

дирижѐр, сценарист, режиссѐр, хореограф, певец, художник и другие.  

К концу изучения модуля № 7 «Современная музыкальная культура» 

обучающийся научится:  

различать разнообразные виды и жанры, современной музыкальной культуры,  

стремиться к расширению музыкального кругозора;   

         различать и определять на слух принадлежность музыкальных 

произведений, исполнительского стиля к различным направлениям современной 

музыки (в том числе эстрады, мюзикла, джаза);  
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           анализировать, называть музыкально-выразительные средства, 

определяющие  

основной характер, настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-

выразительными средствами при исполнении; исполнять современные 

музыкальные произведения, соблюдая певческую культуру звука.  

К концу изучения модуля № 8 «Музыкальная грамота» обучающийся 

научится:  

классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие,  

громкие, низкие, высокие; различать элементы музыкального языка (темп, 

тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, аккомпанемент и другое), уметь 

объяснить значение соответствующих терминов; различать изобразительные и 

выразительные интонации, находить признаки  

сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; различать на слух 

принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 

формы – двухчастную, трѐхчастную и трѐхчастную репризную, рондо, вариации;  

ориентироваться в нотной записи в пределах певческого 

диапазона; исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 

рисунком.  

СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ  

Инвариантные модули  

Модуль № 1 «Народная музыка России»  

Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитания 

национальной и гражданской идентичности, а также принцип «вхождения в 

музыку от родного порога» предполагают, что отправной точкой для освоения 

всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура 

родного края, своего народа, других народов нашей страны. Необходимо 

обеспечить глубокое и содержательное освоение основ традиционного 

фольклора, отталкиваясь в первую очередь от материнского и детского 

фольклора, календарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо 

уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить детей 

отличать настоящую народную музыку от эстрадных шоу программ, 

эксплуатирующих фольклорный колорит.   

Край, в котором ты живѐшь  

Содержание: Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей 

местности,  
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песен, посвящѐнных своей малой родине, песен композиторов-земляков; 

диалог с учителем о музыкальных традициях своего родного края;   

вариативно: просмотр видеофильма о культуре родного края; посещение  

краеведческого музея; посещение этнографического спектакля, концерта.  

Русский фольклор  

Содержание: Русские народные песни (трудовые, хороводные). Детский 

фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки).   

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение русских народных песен разных жанров;  

участие в коллективной традиционной музыкальной игре (по выбору 

учителя  

могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ѐжка», «Заинька» и 

другие); сочинение мелодий, вокальная импровизация на основе текстов 

игрового  

детского фольклора; вариативно: ритмическая импровизация, исполнение 

аккомпанемента на простых ударных (ложки) и духовых (свирель) 

инструментах к изученным народным песням;   

Русские народные музыкальные инструменты  

Содержание: Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, 

свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые 

мелодии.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и звучания русских  

народных инструментов;  

определение на слух тембров инструментов;  

классификация на группы духовых, ударных, струнных;  

музыкальная викторина на знание тембров народных инструментов;  

двигательная игра – импровизация-подражание игре на музыкальных  

инструментах;  

слушание фортепианных пьес композиторов, исполнение песен, в которых 

присутствуют звуко-изобразительные элементы, подражание голосам народных 

инструментов;  

вариативно: просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах; 

посещение музыкального или краеведческого музея;  

освоение простейших навыков игры на свирели, ложках.  

Сказки, мифы и легенды  

Содержание: Народные сказители. Русские народные сказания, былины. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с манерой сказывания  нараспев;  

слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в 

инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций  
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речитативного характера;  

создание  иллюстраций к прослушанным музыкальным  и литературным 

произведениям;  

вариативно: знакомство с эпосом народов России (по выбору учителя: отдельные  

сказания или примеры из эпоса народов России, например, якутского Олонхо, 

карелофинской Калевалы, калмыцкого Джангара, Нартского эпоса); просмотр 

фильмов, мультфильмов, созданных на основе былин, сказаний; 

 речитативная импровизация – чтение нараспев фрагмента сказки, былины.  

Жанры музыкального фольклора  

Содержание: Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты.  

Виды деятельности обучающихся:  

 различение  на  слух  контрастных  по  характеру  фольклорных  жанров:  

колыбельная, трудовая, лирическая, плясовая; определение, характеристика 

типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, мелодия, динамика), 

состава исполнителей; определение тембра музыкальных инструментов, 

отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струнные);  

разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору 

разных  

народов Российской Федерации;  

импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов 

(звучащими  

жестами, на ударных инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или 

духовых инструментах (свирель)  

мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи.  

Народные праздники  

Содержание: Обряды, игры, хороводы, праздничная символика – на 

примере одного или нескольких народных праздников (по выбору учителя 

внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных 

народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица) и (или) 

праздниках других народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и  

сохранившимися сегодня у различных народностей Российской Федерации; 

разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда, участие в коллективной 

традиционной игре (по выбору учителя могут быть освоены традиционные игры 

территориально близких или, наоборот, далѐких регионов Российской 

Федерации); вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о 

символике  
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фольклорного праздника; посещение театра, театрализованного 

представления; участие в народных гуляньях на улицах 

родного города, посѐлка.  

Первые артисты, народный театр  

Содержание: Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных, справочных текстов по теме; 

диалог с учителем;  

разучивание, исполнение скоморошин;  

 вариативно:  просмотр  фильма  (мультфильма),  фрагмента  музыкального  

спектакля; творческий проект – театрализованная постановка.  

Фольклор народов России  

Содержание: Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации (по выбору учителя может быть представлена 

культура 2–3 регионов Российской Федерации. Особое внимание следует 

уделить как наиболее распространѐнным чертам, так и уникальным самобытным 

явлениям, например: тувинское горловое пение, кавказская лезгинка, якутский 

варган, пентатонные лады в музыке республик Поволжья, Сибири). Жанры, 

интонации, музыкальные инструменты, музыканты-исполнители.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора различных 

народностей  

Российской Федерации; определение характерных черт, характеристика 

типичных элементов  

музыкального языка (ритм, лад, интонации);  

разучивание песен, танцев, импровизация ритмических аккомпанементов на  

ударных инструментах; вариативно: исполнение на доступных клавишных или 

духовых инструментах  

(свирель) мелодий народных песен, прослеживание мелодии по нотной записи; 

творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, 

посвящѐнные  

музыкальному творчеству народов России.  

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов  

Содержание: Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные жанры, интонации как основа для композиторского 

творчества.  

Виды деятельности обучающихся: 

диалог с учителем о значении 

фольклористики;   

чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольклора;  

слушание музыки, созданной композиторами на основе народных жанров и  
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интонаций; определение приѐмов обработки, развития народных мелодий; 

разучивание, исполнение народных песен в композиторской обработке; 

сравнение звучания одних и тех же мелодий в народном и композиторском  

варианте; обсуждение аргументированных оценочных суждений на основе 

сравнения; вариативно: аналогии с изобразительным искусством – сравнение 

фотографий подлинных образцов народных промыслов (гжель, хохлома, 

городецкая роспись) с творчеством современных художников, модельеров, 

дизайнеров, работающих в соответствующих техниках росписи.  

Модуль № 2 «Классическая музыка»   

Данный модуль является одним из важнейших. Шедевры мировой 

музыкальной классики составляют золотой фонд музыкальной культуры. 

Проверенные временем образцы камерных и симфонических сочинений 

позволяют раскрыть перед обучающимися богатую палитру мыслей и чувств, 

воплощѐнную в звуках музыкальным гением великих композиторов, 

воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях.   

Композитор – исполнитель – слушатель  

Содержание: Композитор. Исполнитель. Особенности их деятельности, 

творчества. Умение слушать музыку. Концерт, концертный зал. Правила 

поведения в концертном зале.  

Виды деятельности обучающихся: 

просмотр видеозаписи концерта;   

слушание музыки, рассматривание иллюстраций;  

диалог с учителем по теме занятия;   

«Я – исполнитель» (игра – имитация исполнительских движений), игра «Я – 

композитор» (сочинение небольших попевок, мелодических фраз);  

освоение правил поведения на концерте;  

вариативно: «Как на концерте» – выступление учителя или одноклассника, 

обучающегося в музыкальной школе, с исполнением краткого музыкального 

произведения; посещение концерта классической музыки.  

Композиторы – детям  

Содержание: Детская музыка П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б.  

Кабалевского и других композиторов. Понятие жанра. Песня, танец, марш.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки, определение основного характера, музыкально-

выразительных  

средств, использованных 

композитором; подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке; 

определение жанра; музыкальная 

викторина;  
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вариативно: вокализация, исполнение мелодий инструментальных пьес со 

словами; разучивание, исполнение песен; сочинение ритмических 

аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых 

инструментов) к пьесам маршевого и танцевального характера.  

Оркестр  

Содержание: Оркестр – большой коллектив музыкантов. Дирижѐр, 

партитура, репетиция. Жанр концерта – музыкальное соревнование солиста с 

оркестром.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыки в исполнении оркестра; 

просмотр видеозаписи;  

диалог с учителем о роли дирижѐра, «Я – дирижѐр» – игра-имитация  

дирижѐрских жестов во время звучания музыки; 

разучивание и исполнение песен соответствующей 

тематики;  

вариативно: знакомство с принципом расположения партий в партитуре; 

работа  

по группам – сочинение своего варианта ритмической партитуры.  

Музыкальные инструменты. Фортепиано  

Содержание: Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» 

названия инструмента (форте + пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано 

(клавесин, синтезатор).  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с многообразием красок фортепиано;  

слушание фортепианных пьес в исполнении известных пианистов;  

«Я – пианист» – игра-имитация исполнительских движений во время 

звучания музыки; слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя;  

демонстрация возможностей инструмента (исполнение одной и той же 

пьесы  

тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами);  

вариативно: посещение концерта фортепианной музыки; разбираем 

инструмент – наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического 

пианино; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, предполагающая 

подсчѐт параметров (высота, ширина, количество клавиш, педалей).  

Музыкальные инструменты. Флейта  

Содержание: Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. 

Музыка для флейты соло, флейты в сопровождении фортепиано, оркестра 

(например, «Шутка» И.С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К.В. 

Глюка, «Сиринкс» К.  

Дебюсси).  

Виды деятельности обучающихся:  
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 знакомство  с  внешним  видом,  устройством  и  тембрами  классических  

музыкальных инструментов; слушание музыкальных фрагментов в исполнении 

известных музыкантов- 

инструменталистов; чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о 

музыкальных  

инструментах, истории их появления.  

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель  

Содержание: Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. 

Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие инструменты. Виды деятельности обучающихся:  

игра-имитация исполнительских движений во время звучания музыки; 

музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов,  

определения тембров звучащих инструментов; разучивание, исполнение песен, 

посвящѐнных музыкальным инструментам; вариативно: посещение концерта 

инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» – исследовательская работа, 

предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания 

инструмента, способов игры на нѐм.  

Вокальная музыка  

Содержание: Человеческий голос – самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, 

вокализ, кант.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, 

женские),  

тембров голосов профессиональных вокалистов; 

знакомство с жанрами вокальной музыки;  

слушание вокальных произведений композиторов-классиков; 

освоение комплекса дыхательных, артикуляционных 

упражнений;  

вокальные упражнения на развитие гибкости голоса, расширения его 

диапазона; проблемная ситуация: что значит красивое пение;  

музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных произведений и 

их  

авторов; разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-

классиков; вариативно: посещение концерта вокальной музыки; школьный 

конкурс юных  

вокалистов.  

Инструментальная музыка  

Содержание: Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, пьеса. 

Альбом.  
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Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с жанрами камерной инструментальной 

музыки; слушание произведений композиторов-

классиков; определение комплекса выразительных 

средств; описание своего впечатления от восприятия; 

музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта инструментальной музыки; составление 

словаря  

музыкальных жанров.  

Программная музыка  

Содержание: Программное название, известный сюжет, литературный 

эпиграф.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки;  

обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использованных  

композитором; вариативно: рисование образов программной музыки; сочинение 

небольших  

миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной 

программе.  

Симфоническая музыка  

 Содержание:  Симфонический  оркестр.  Тембры,  группы  инструментов.  

Симфония, симфоническая картина. 

Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов; 

определение на слух тембров инструментов симфонического оркестра; 

слушание фрагментов симфонической музыки;  

«дирижирование» оркестром; 

музыкальная викторина;  

вариативно: посещение концерта симфонической музыки; просмотр фильма 

об  

устройстве оркестра.  

Русские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся отечественных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из  

их биографии;  
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слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических  

сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического  

характера; вокализация тем инструментальных сочинений; разучивание, 

исполнение  

доступных вокальных сочинений; вариативно: посещение концерта; 

просмотр биографического фильма.  

Европейские композиторы-классики  

Содержание: Творчество выдающихся зарубежных композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся композиторов, отдельными 

фактами из  

их биографии; слушание музыки: фрагменты вокальных, инструментальных, 

симфонических  

сочинений; круг характерных образов (картины природы, народной жизни, 

истории);  

характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств; 

наблюдение за развитием музыки; определение жанра, формы;  

чтение учебных текстов и художественной литературы биографического  

характера; вокализация тем инструментальных сочинений; 

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений; 

вариативно: посещение концерта; просмотр биографического 

фильма.  

Мастерство исполнителя  

Содержание: Творчество выдающихся исполнителей-певцов, 

инструменталистов, дирижѐров. Консерватория, филармония, Конкурс имени 

П.И. Чайковского.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической 

музыки; изучение программ, афиш консерватории, филармонии;  

сравнение нескольких интерпретаций одного и того же произведения в  

исполнении разных музыкантов; беседа на тему 

«Композитор – исполнитель – слушатель»;  

вариативно: посещение концерта классической 

музыки; создание коллекции записей любимого 

исполнителя.  

Модуль № 3 «Музыка в жизни человека»  
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Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного 

исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и 

внутреннего мира человека. Основным результатом его освоения является 

развитие эмоционального интеллекта обучающихся, расширение спектра 

переживаемых чувств и их оттенков, осознание собственных душевных 

движений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений 

искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы 

бытования музыки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных 

жанров выступают как обобщѐнные жизненные ситуации, порождающие 

различные чувства и настроения. Сверхзадача модуля – воспитание чувства 

прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей.  

Красота и вдохновение  

Содержание: Стремление человека к красоте Особое состояние – 

вдохновение. Музыка – возможность вместе переживать вдохновение, 

наслаждаться красотой.  

Музыкальное единство людей – хор, хоровод.  

Виды деятельности обучающихся:  

диалог с учителем о значении красоты и вдохновения в жизни человека; 

слушание музыки, концентрация на еѐ восприятии, своѐм внутреннем 

состоянии; двигательная импровизация под музыку лирического характера 

«Цветы  

распускаются под музыку»; выстраивание хорового унисона – 

вокального и психологического;  

одновременное взятие и снятие звука, навыки певческого дыхания по руке  

дирижѐра; разучивание, исполнение 

красивой песни; вариативно: 

разучивание хоровода   

Музыкальные пейзажи  

Содержание: Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка – выражение 

глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать 

словами.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений программной музыки, посвящѐнной образам 

природы; подбор эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 

двигательная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, 

одухотворенное исполнение песен о природе, еѐ красоте; вариативно: рисование 

«услышанных» пейзажей и (или) абстрактная живопись – передача настроения 

цветом, точками, линиями; игра-импровизация «Угадай моѐ настроение».  
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Музыкальные портреты  

Содержание: Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, 

характер, манеру речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений вокальной, программной инструментальной 

музыки,  

посвящѐнной образам людей, сказочных персонажей; подбор 

эпитетов для описания настроения, характера музыки; 

сопоставление музыки с произведениями 

изобразительного искусства; двигательная 

импровизация в образе героя музыкального 

произведения; разучивание, харáктерное исполнение 

песни – портретной зарисовки; вариативно: рисование, 

лепка героя музыкального произведения; игра- 

импровизация «Угадай мой характер»; инсценировка – импровизация в жанре 

кукольного (теневого) театра с помощью кукол, силуэтов.  

Какой же праздник без музыки?  

Содержание: Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, 

на уличном шествии, спортивном празднике.  

Виды деятельности обучающихся: диалог с 

учителем о значении музыки на празднике;  

слушание произведений торжественного, праздничного характера;  

«дирижирование» фрагментами произведений; 

конкурс на лучшего «дирижѐра»;   

разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; 

проблемная ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; 

вариативно: запись видео-открытки с музыкальным поздравлением; 

групповые  

творческие шутливые двигательные импровизации «Цирковая труппа».  

Танцы, игры и веселье  

Содержание: Музыка – игра звуками. Танец – искусство и радость 

движения.  

Примеры популярных танцев.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, исполнение музыки скерцозного характера; 

разучивание, исполнение танцевальных движений; 

танец-игра;  

рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в 

танцевальных композициях и импровизациях; проблемная ситуация: зачем 

люди танцуют;  

ритмическая импровизация в стиле определѐнного танцевального жанра;  
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Музыка на войне, музыка о войне  

Содержание: Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, 

марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы). Песни Великой Отечественной войны – песни 

Великой Победы.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных песням Великой  

Отечественной войны; слушание, исполнение песен Великой Отечественной 

войны, знакомство с  

историей их сочинения и исполнения; обсуждение в классе, ответы на вопросы: 

какие чувства вызывают песни Великой Победы, почему? Как музыка, песни 

помогали российскому народу одержать победу в Великой Отечественной 

войне?  

Главный музыкальный символ  

Содержание: Гимн России – главный музыкальный символ нашей страны.  

Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение Гимна Российской Федерации; 

знакомство с историей создания, правилами исполнения;  

просмотр видеозаписей парада, церемонии награждения спортсменов; 

чувство гордости, понятия достоинства и чести;  

обсуждение этических вопросов, связанных с государственными символами  

страны; разучивание, исполнение Гимна своей республики, 

города, школы.  

Искусство времени  

Содержание: Музыка – временное искусство. Погружение в поток 

музыкального звучания. Музыкальные образы движения, изменения и развития.  

Виды деятельности обучающихся:  

 слушание,  исполнение  музыкальных  произведений,  передающих  образ  

непрерывного движения; наблюдение за своими телесными реакциями (дыхание, 

пульс, мышечный тонус)  

при восприятии музыки; проблемная ситуация: как музыка воздействует на 

человека; вариативно: программная ритмическая или инструментальная 

импровизация «Поезд», «Космический корабль».  

Модуль № 4 «Музыка народов мира»  

Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная 

музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет 

непереходимых границ» – тезис, выдвинутый Д.Б. Кабалевским во второй 

половине ХХ века, остаѐтся по-прежнему актуальным. Интонационная и 

жанровая близость фольклора разных народов.   
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Певец своего народа  

Содержание: Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов – ярких представителей национального музыкального стиля своей 

страны.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой;  

определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений;  

разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

 вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи;  

творческие, исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся 

композиторам.  

Музыка стран ближнего зарубежья   

Содержание: Фольклор и музыкальные традиции стран ближнего зарубежья 

(песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты). Музыкальные традиции и 

праздники, народные инструменты и жанры. Славянские музыкальные традиции. 

Кавказские мелодии и ритмы. Композиторы и музыканты-исполнители стран 

ближнего зарубежья. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими 

республиками.   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм,  

лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных  

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных  

инструментах; сравнение  интонаций,  жанров,  ладов,  инструментов 

 других  народов с фольклорными элементами народов России; 

разучивание и исполнение песен, танцев, сочинение, импровизация 

ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных  

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвящѐнные  

музыкальной культуре народов мира.  
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Музыка стран дальнего зарубежья  

Содержание: Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор 

европейских народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. Музыка 

Испании и Латинской Америки. Фламенко. Искусство игры на гитаре, 

кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры 

(по выбору учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, 

самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и другие).   

Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки.   

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран 

Юго-Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты.  

Пентатоника.   

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран 

региона.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других 

стран; определение характерных черт, типичных элементов музыкального 

языка (ритм,  

лад, интонации); знакомство с внешним видом, особенностями исполнения и 

звучания народных  

инструментов; определение на слух тембров инструментов; классификация на 

группы духовых, ударных, струнных; музыкальная викторина на знание 

тембров народных инструментов; двигательная игра – импровизация-

подражание игре на музыкальных  

инструментах; сравнение  интонаций,  жанров,  ладов,  инструментов 

 других  народов  с  

фольклорными элементами народов России; разучивание и исполнение песен, 

танцев, сочинение, импровизация ритмических  

аккомпанементов к ним (с помощью звучащих жестов или на ударных 

инструментах); вариативно: исполнение на клавишных или духовых 

инструментах народных  

мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, исследовательские 

проекты, школьные фестивали, посвящѐнные  

музыкальной культуре народов мира.   

Диалог культур  

Содержание: Образы, интонации фольклора других народов и стран в 

музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных композиторов).   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством композиторов; 

сравнение их сочинений с народной музыкой;  
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определение формы, принципа развития фольклорного музыкального 

материала; вокализация наиболее ярких тем инструментальных 

сочинений; разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений;  

 вариативно:  исполнение  на  клавишных  или  духовых  инструментах  

композиторских мелодий, прослеживание их по нотной записи; творческие, 

исследовательские проекты, посвящѐнные выдающимся композиторам.  

Модуль № 5 «Духовная музыка»   

Музыкальная культура России на протяжении нескольких столетий была 

представлена тремя главными направлениями – музыкой народной, духовной и 

светской. В рамках религиозной культуры были созданы подлинные шедевры 

музыкального искусства. Изучение данного модуля поддерживает баланс, 

позволяет в рамках календарно-тематического планирования представить 

обучающимся максимально широкую сферу бытования музыкального искусства. 

Однако знакомство с отдельными произведениями, шедеврами духовной музыки 

возможно и в рамках изучения других модулей.  

Звучание храма  

Содержание: Колокола. Колокольные звоны (благовест, трезвон и другие).  

Звонарские приговорки. Колокольность в музыке русских композиторов.  

Виды деятельности обучающихся:  

обобщение жизненного опыта, связанного со звучанием колоколов;  

диалог с учителем о традициях изготовления колоколов, значении 

колокольного  

звона; знакомство с видами колокольных звонов; слушание музыки русских 

композиторов с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности 

(по выбору учителя могут звучать фрагменты из музыкальных произведений 

М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова и другие); 

выявление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных  

композитором; двигательная импровизация – имитация движений звонаря на 

колокольне;  ритмические и артикуляционные упражнения на основе 

звонарских приговорок; вариативно: просмотр документального фильма о 

колоколах;   

 сочинение,  исполнение  на  фортепиано,  синтезаторе  или  металлофонах  

композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов.  

Песни верующих  

Содержание: Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы 

духовной музыки в творчестве композиторов-классиков.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного  

содержания; диалог с учителем о характере музыки, манере исполнения, 

выразительных  

средствах;  
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знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены  

молитвенные интонации, используется хоральный склад звучания; 

вариативно: просмотр документального фильма о значении молитвы; 

рисование по мотивам прослушанных музыкальных произведений. 

Инструментальная музыка в церкви  

Содержание: Орган и его роль в богослужении. Творчество И.С. Баха.  

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и художественных текстов, посвящѐнных истории 

создания,  

устройству органа, его роли в католическом и протестантском богослужении; 

ответы на вопросы учителя;  

слушание органной музыки И.С. Баха;  

 описание  впечатления  от  восприятия,  характеристика  музыкально- 

выразительных средств; игровая имитация особенностей игры на органе (во 

время слушания); звуковое исследование – исполнение (учителем) на 

синтезаторе знакомых  

музыкальных произведений тембром органа; наблюдение за трансформацией 

музыкального образа; вариативно: посещение концерта органной музыки; 

рассматривание иллюстраций, изображений органа; проблемная ситуация – 

выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента; 

просмотр познавательного фильма об органе; литературное, художественное 

творчество на основе музыкальных впечатлений от восприятия органной 

музыки.  

Искусство Русской православной церкви  

Содержание: Музыка в православном храме. Традиции исполнения, жанры 

(тропарь, стихира, величание и другое). Музыка и живопись, посвящѐнные 

святым.  

Образы Христа, Богородицы.  

Виды деятельности обучающихся:  

разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики,  

сравнение церковных мелодий и народных песен, мелодий светской музыки; 

прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи;  

анализ типа мелодического движения, особенностей ритма, темпа, 

динамики; сопоставление произведений музыки и живописи, посвящѐнных 

святым, Христу, Богородице; вариативно: посещение храма; поиск в 

Интернете информации о Крещении Руси, святых, об иконах.  

Религиозные праздники  

Содержание: Праздничная служба, вокальная (в том числе хоровая) музыка 

религиозного содержания (по выбору: на религиозных праздниках той 

конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе Российской 

Федерации.   
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В рамках православной традиции возможно рассмотрение традиционных 

праздников с точки зрения, как религиозной символики, так и фольклорных 

традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с 

фрагментами литургической музыки русских композиторов-классиков (С.В. 

Рахманинов, П.И.  

Чайковский и других композиторов). 

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, 

определение  

характера музыки, еѐ религиозного содержания; разучивание (с опорой на 

нотный текст), исполнение доступных вокальных произведений духовной 

музыки;  

вариативно:  просмотр  фильма,  посвящѐнного  религиозным 

 праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские 

проекты, посвящѐнные музыке религиозных праздников.  

Модуль № 6 «Музыка театра и кино»  

Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем 

«Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями 

«Современная музыка» (мюзикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные 

портреты). Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов 

урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки 

силами обучающихся, посещение музыкальных театров, коллективный просмотр 

фильмов.  

Музыкальная сказка на сцене, на экране  

Содержание: Характеры персонажей, отражѐнные в музыке. Тембр голоса. 

Соло.  

Хор, ансамбль.  

Виды деятельности обучающихся: видео-

просмотр музыкальной сказки;  

обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты 

сюжета,  

характеры героев; игра-викторина 

«Угадай по голосу»;  

разучивание, исполнение отдельных номеров из детской оперы, 

музыкальной  

сказки; вариативно: постановка детской музыкальной сказки, спектакль для 

родителей;  

творческий проект «Озвучиваем мультфильм».  

Театр оперы и балета  

Содержание: Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижѐр в музыкальном спектакле.  
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Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со знаменитыми музыкальными театрами;  

просмотр фрагментов музыкальных спектаклей с комментариями 

учителя; определение особенностей балетного и оперного 

спектакля; тесты или кроссворды на освоение специальных 

терминов; танцевальная импровизация под музыку фрагмента 

балета;  

разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни (хора из  

оперы);  

«игра в дирижѐра» – двигательная импровизация во время слушания 

оркестрового фрагмента музыкального спектакля; вариативно: посещение 

спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр; виртуальная экскурсия 

по Большому театру; рисование по мотивам музыкального спектакля, создание 

афиши.  

Балет. Хореография – искусство танца  

Содержание: Сольные номера и массовые сцены балетного спектакля. 

Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных композиторов 

(например, балеты П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, В.А. 

Гаврилина, Р.К.  

Щедрина).  

Виды деятельности обучающихся:  

просмотр и обсуждение видеозаписей – знакомство с несколькими яркими  

сольными номерами и сценами из балетов русских композиторов; 

музыкальная викторина на знание балетной музыки;  

вариативно: пропевание и исполнение ритмической партитуры – 

аккомпанемента к фрагменту балетной музыки;  

посещение балетного спектакля или просмотр фильмабалета;  

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля  

Содержание: Ария, хор, сцена, увертюра – оркестровое вступление. 

Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов (по выбору 

учителя могут быть представлены фрагменты из опер Н.А. Римского -Корсакова 

(«Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»), М.И. Глинки («Руслан и 

Людмила»), К.В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и других 

композиторов).  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание фрагментов опер;  

определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных 

средств  
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оркестрового сопровождения; знакомство с 

тембрами голосов оперных певцов; 

освоение терминологии;  

звучащие тесты и кроссворды на проверку знаний; 

разучивание, исполнение песни, хора из оперы; рисование 

героев, сцен из опер; вариативно: просмотр фильма-оперы; 

постановка детской оперы.  

Сюжет музыкального спектакля  

Содержание: Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. 

Действия и сцены в опере и балете. Контрастные образы, лейтмотивы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля; 

рисунок обложки для либретто опер и балетов;   

       анализ выразительных средств, создающих образы главных героев,  

противоборствующих сторон; наблюдение за музыкальным развитием, 

характеристика приѐмов, использованных композитором; вокализация, 

пропевание музыкальных тем, пластическое интонирование  

оркестровых фрагментов; музыкальная 

викторина на знание музыки; 

звучащие и терминологические 

тесты;  

вариативно: создание любительского видеофильма на основе выбранного  

либретто; просмотр фильма-оперы или фильма-балета.  

Оперетта, мюзикл  

Содержание: История возникновения и особенности жанра. Отдельные 

номера из оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и др.  Виды деятельности 

обучающихся:  

знакомство с жанрами оперетты, мюзикла;  

слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностей жанра; 

разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных  

спектаклей; сравнение разных постановок одного и того 

же мюзикла;  

вариативно: посещение музыкального театра: спектакль в жанре оперетты 

или  

мюзикла; постановка фрагментов, сцен из мюзикла – спектакль для родителей.  

Кто создаѐт музыкальный спектакль?  

Содержание: Профессии музыкального театра: дирижѐр, режиссѐр, оперные 

певцы, балерины и танцовщики, художники и другие.  

Виды деятельности обучающихся:  
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диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального 

спектакля; знакомство с миром театральных профессий, творчеством 

театральных  

режиссѐров, художников; просмотр фрагментов одного и того же 

спектакля в разных постановках; обсуждение различий в 

оформлении, режиссуре;  

создание эскизов костюмов и декораций к одному из изученных 

музыкальных  

спектаклей; вариативно: виртуальный квест по 

музыкальному театру.  
Патриотическая и народная тема в театре и кино  

Содержание: История создания, значение музыкально-сценических и 

экранных произведений, посвящѐнных нашему народу, его истории, теме 

служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, балетов, музыки к 

фильмам (например, опера «Иван Сусанин» М.И. Глинки, опера «Война и мир», 

музыка к кинофильму «Александр Невский» С.С. Прокофьева, оперы «Борис 

Годунов» и другие произведения).   

Виды деятельности обучающихся:  

чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических 

опер,  

фильмов, о творческих поисках композиторов, создававших к ним музыку; 

диалог с учителем;  

просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов; 

обсуждение характера героев и событий;  

проблемная ситуация: зачем нужна серьѐзная музыка;  

разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, исторических 

событиях и подвигах героев;  

вариативно: посещение театра (кинотеатра) – просмотр спектакля (фильма) 

патриотического содержания; участие в концерте, фестивале, конференции 

патриотической тематики.  

Модуль № 7 «Современная музыкальная культура»  

Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, 

духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно 

выделить в отдельный пласт современную музыку. Объективной сложностью в 

данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, 

действительно достойных внимания, тех, которые не забудутся через несколько 

лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит 

широкий круг явлений (от академического авангарда до фри-джаза, от эмбиента 

до рэпа), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный 

музыкальный опыт. Поэтому на уровне начального общего образования 

необходимо заложить основы для последующего развития в данном 

направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным 
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вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение песен 

современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. 

При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и еѐ 

доступностью детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с 

учѐтом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового 

звучания.  

Современные обработки классической музыки  

Содержание: Понятие обработки, творчество современных композиторов 

исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают обработки классики?   

Виды деятельности обучающихся: различение музыки классической и еѐ 

современной обработки; слушание обработок классической музыки, 

сравнение их с оригиналом; обсуждение комплекса выразительных средств, 

наблюдение за изменением  

характера музыки; вокальное исполнение классических тем в сопровождении 

современного  

ритмизованного аккомпанемента;  

Джаз  

Содержание: Особенности джаза: импровизационность, ритм. 

Музыкальные инструменты джаза, особые приѐмы игры на них. Творчество 

джазовых музыкантов (по выбору учителя могут быть представлены примеры 

творчества всемирно известных джазовых).   

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с творчеством джазовых музыкантов;  

узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличие от других  

музыкальных стилей и направлений; определение на слух тембров музыкальных 

инструментов, исполняющих  

джазовую композицию;  

вариативно: разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах; сочинение, 

импровизация ритмического аккомпанемента с джазовым ритмом, синкопами; 

составление плейлиста, коллекции записей джазовых музыкантов.  

Исполнители современной музыки  

Содержание: Творчество одного или нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у молодѐжи. Виды деятельности 

обучающихся:  

просмотр видеоклипов современных исполнителей;  

сравнение их композиций с другими направлениями и стилями (классикой,  

духовной, народной музыкой); вариативно: составление плейлиста, коллекции 

записей современной музыки для друзей-других обучающихся (для проведения 

совместного досуга); съѐмка собственного видеоклипа на музыку одной из 

современных популярных композиций.  
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Электронные музыкальные инструменты  

Содержание: Современные «двойники» классических музыкальных 

инструментов: синтезатор, электронная скрипка, гитара, барабаны. Виртуальные 

музыкальные инструменты в компьютерных программах.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных 

музыкальных  

инструментах; сравнение их звучания с акустическими инструментами, 

обсуждение результатов  

сравнения; подбор электронных тембров для создания музыки к 

фантастическому фильму; вариативно: посещение музыкального магазина (отдел 

электронных музыкальных инструментов); просмотр фильма об электронных 

музыкальных инструментах; создание электронной композиции в компьютерных 

программах с готовыми семплами (например, Garage Band).  

Модуль № 8 «Музыкальная грамота»  

Данный модуль является вспомогательным и не может изучаться в отрыве 

от других модулей. Освоение музыкальной грамоты не является самоцелью и 

всегда подчиняется задачам освоения исполнительского, в первую очередь 

певческого репертуара, а также задачам воспитания грамотного слушателя. 

Распределение ключевых тем модуля в рамках календарно-тематического 

планирования возможно по арочному принципу либо на регулярной основе по 5–

10 минут на каждом уроке. Новые понятия и навыки после их освоения не 

исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального 

знания, практического багажа при организации работы над следующим 

музыкальным материалом.  

Весь мир звучит  

Содержание: Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр.  

Виды деятельности обучающихся: знакомство 

со звуками музыкальными и шумовыми; 

различение, определение на слух звуков 

различного качества;  

игра – подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых  

музыкальных инструментов, вокальной импровизации; артикуляционные 

упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием 

звукоподражательных элементов, шумовых звуков.  

Звукоряд  

Содержание: Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с элементами нотной записи;  
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различение по нотной записи, определение на слух звукоряда в отличие от 

других  

последовательностей звуков; пение с названием нот, игра на металлофоне 

звукоряда от ноты «до»; разучивание и исполнение вокальных упражнений, 

песен, построенных на элементах звукоряда.  

Интонация  

Содержание: Выразительные и изобразительные интонации.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций 

изобразительного (ку-ку, тик-так и другие) и выразительного (просьба, призыв и 

другие) характера; разучивание, исполнение попевок, вокальных упражнений, 

песен, вокальные и  

инструментальные импровизации на основе данных интонаций; слушание 

фрагментов музыкальных произведений, включающих примеры  

изобразительных интонаций.  

Ритм  

Содержание: Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая черта.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков,  

состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки,  

притопы) и (или) ударных инструментов простых ритмов; игра «Ритмическое 

эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,  

проговаривание с использованием ритма слогов; разучивание, исполнение 

на ударных инструментах ритмической партитуры;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

Ритмический рисунок  

 Содержание:  Длительности  половинная,  целая,  шестнадцатые.  Паузы.  

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков,  

состоящих из различных длительностей и пауз; исполнение, импровизация с 

помощью звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных 

инструментов простых ритмов;  

игра «Ритмическое эхо», прохлопывание  ритма по ритмическим карточкам,  

проговаривание с использованием ритма слогов;  

разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической 

партитуры;  
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слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками);  

Размер  

Содержание: Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 

3/4, 4/4.  

Виды деятельности обучающихся:  

ритмические упражнения на ровную пульсацию, выделение сильных долей 

в размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими жестами или на ударных инструментах); 

определение на слух, по нотной записи размеров 2/4, 3/4, 4/4;  

исполнение вокальных упражнений, песен в размерах 2/4, 3/4, 4/4 с 

хлопками-акцентами на сильную долю, элементарными дирижѐрскими 

жестами; слушание музыкальных произведений с ярко выраженным 

музыкальным размером, танцевальные, двигательные импровизации под 

музыку; вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах 

попевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4; вокальная и инструментальная 

импровизация в заданном размере.  

Музыкальный язык  

Содержание: Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо). Штрихи (стаккато, легато, акцент). Виды деятельности 

учащихся: знакомство с элементами музыкального языка, специальными 

терминами, их обозначением в нотной записи; определение изученных 

элементов на слух при восприятии музыкальных произведений;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении элементов 

музыкального языка (как меняется характер музыки при изменении темпа, 

динамики, штрихов); исполнение вокальных и ритмических упражнений, 

песен с ярко выраженными  

динамическими, темповыми, штриховыми красками; использование элементов 

музыкального языка для создания определѐнного  

образа, настроения в вокальных и инструментальных импровизациях; 

вариативно: исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, 

мелодий с ярко выраженными динамическими, темповыми, штриховыми 

красками; исполнительская интерпретация на основе их изменения. Составление 

музыкального словаря.  

Высота звуков  

Содержание: Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). Виды деятельности 

обучающихся: освоение понятий «выше-ниже»;  

определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров; 

прослеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых 

песен, вычленение знакомых нот, знаков альтерации; наблюдение за изменением 
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музыкального образа при изменении регистра; вариативно: исполнение на 

клавишных или духовых инструментах попевок,  

кратких мелодий по нотам; выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре.  

Мелодия  

Содержание: Мотив, музыкальная фраза. Поступенное, плавное движение 

мелодии, скачки. Мелодический рисунок.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических 

рисунков с поступенным, плавным движением, скачками, остановками; 

исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных  

инструментах) различных мелодических рисунков;  

вариативно: нахождение по нотам границ музыкальной фразы, мотива;  

обнаружение повторяющихся и неповторяющихся мотивов, музыкальных фраз, 

похожих друг на друга;  

исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре 

попевок, кратких мелодий по нотам.  

Сопровождение  

Содержание: Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, 

проигрыш.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и  

сопровождения; различение, характеристика мелодических и ритмических 

особенностей главного  

голоса и сопровождения; показ рукой линии движения главного 

голоса и аккомпанемента;  

различение простейших элементов музыкальной формы: вступление, 

заключение, проигрыш; составление наглядной графической схемы;  

импровизация ритмического аккомпанемента к знакомой песне (звучащими  

жестами или на ударных инструментах); вариативно: исполнение простейшего 

сопровождения к знакомой мелодии на клавишных или духовых 

инструментах.  

Песня  

Содержание: Куплетная форма. Запев, припев.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением куплетной формы;  

составление наглядной буквенной или графической схемы куплетной 

формы; исполнение песен, написанных в куплетной форме;  

 различение  куплетной  формы  при  слушании  незнакомых     

музыкальных  

произведений; вариативно: импровизация, сочинение новых куплетов к 

знакомой песне.  
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            Лад  

Содержание: Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска 

звучания. Ступеневый состав.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух ладового наклонения 

музыки; игра «Солнышко – туча»;  

наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада; 

распевания, вокальные упражнения, построенные на чередовании мажора и  

минора; исполнение песен с ярко выраженной ладовой 

окраской;  

вариативно: импровизация, сочинение в заданном ладу; чтение сказок о 

нотах и  

музыкальных ладах.  

Пентатоника  

Содержание: Пентатоника – пятиступенный лад, распространѐнный у 

многих народов.  

Виды деятельности обучающихся: слушание инструментальных 

произведений, исполнение песен, написанных в пентатонике  

Ноты в разных октавах  

Содержание: Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство с нотной записью во второй и малой октаве;  

прослеживание по нотам небольших мелодий в соответствующем 

диапазоне;  

сравнение одной и той же мелодии, записанной в разных октавах; 

определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный 

фрагмент;  

вариативно: исполнение на духовых, клавишных инструментах или 

виртуальной  клавиатуре попевок, кратких мелодий по нотам.  

Дополнительные обозначения в нотах  

Содержание: Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги).  

Виды деятельности обучающихся: знакомство с 

дополнительными элементами нотной записи; исполнение песен, 

попевок, в которых присутствуют данные элементы.  

Ритмические рисунки в размере 6/8  

Содержание: Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм.  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических 

рисунков в размере 6/8; исполнение, импровизация с помощью звучащих 
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жестов (хлопки, шлепки, притопы) и (или) ударных инструментов; игра 

«Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам,  

проговаривание ритмослогами; разучивание, исполнение на ударных 

инструментах ритмической партитуры;  

слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим  

рисунком, воспроизведение данного ритма по памяти (хлопками); вариативно: 

исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок,  

мелодий и аккомпанементов в размере 6/8. 

Тональность. Гамма  
Содержание: Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2–3 знаков при ключе).  

Виды деятельности обучающихся:  

определение на слух устойчивых звуков; игра «устой – устой»; 

пение упражнений – гамм с названием нот, прослеживание по 

нотам; освоение понятия «тоника»;  

упражнение на допевание неполной музыкальной фразы до тоники 

«Закончи музыкальную фразу»; вариативно: импровизация в заданной 

тональности.  

Интервалы  

Содержание: Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы:  

терция, кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима.  

Виды деятельности обучающихся:  

освоение понятия «интервал»;  

анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон); 

различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения 

двух голосов в октаву, терцию, сексту; подбор эпитетов для определения 

краски звучания различных интервалов; разучивание, исполнение попевок и 

песен с ярко выраженной характерной  

интерваликой в мелодическом движении; 

элементы двухголосия;  

вариативно: досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего 

основной голос в терцию, октаву; сочинение аккомпанемента на основе 

движения квинтами, октавами.  

Гармония  

Содержание: Аккорд. Трезвучие мажорное и минорное. Понятие фактуры.  

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио.  

Виды деятельности обучающихся: различение 

на слух интервалов и аккордов; различение на 

слух мажорных и минорных аккордов;  

разучивание, исполнение попевок и песен с мелодическим движениемпо 

звукам аккордов; вокальные упражнения с элементами трѐхголосия;  
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определение на слух типа фактуры аккомпанемента исполняемых песен,  

прослушанных инструментальных произведений; вариативно: 

сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни.  

Музыкальная форма  

Содержание: Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трѐхчастная и трѐхчастная репризная форма. Рондо:  

рефрен и эпизоды.  

Виды деятельности обучающихся:  

знакомство со строением музыкального произведения, понятиями 

двухчастной и  

трѐхчастной формы, рондо; слушание произведений: 

определение формы их строения на слух; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; исполнение 

песен, написанных в двухчастной или трѐхчастной форме; 

вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, 

трѐхчастной репризной форме; создание художественных 

композиций (рисунок, аппликация) по законам музыкальной 

формы.  

Вариации  

Содержание: Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации.  

Виды деятельности обучающихся:  

слушание произведений, сочинѐнных в форме вариаций; 

наблюдение за развитием, изменением основной темы; составление 

наглядной буквенной или графической схемы; исполнение 

ритмической партитуры, построенной по принципу вариаций; 

вариативно: коллективная импровизация в форме вариаций.  

  

2.1.2. Рабочие  программы курсов внеурочной деятельности  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Разговор о важном»  

Актуальность и назначение программы  

Программа курса внеурочной деятельности «Разговоры о важном» (далее – 

программа) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

ориентирована на обеспечение индивидуальных потребностей обучающихся и 

направлена на достижение планируемых результатов федеральной основной 

образовательной программы начального общего образования с учѐтом выбора 

участниками образовательных отношений курсов внеурочной деятельности. Это 

позволяет обеспечить единство обязательных требований ФГОС во всѐм 

пространстве школьного образования: не только на уроке, но и во внеурочной 

деятельности.  
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Задачей  педагога,  работающего  по  программе,  является  развитие у 

обучающегося ценностного отношения к Родине, природе, человеку, культуре, 

знаниям, здоровью, сохранение и укрепление традиционных российских 

духовнонравственных ценностей. Педагог помогает обучающемуся:  

– в формировании его российской идентичности;  

– в формировании интереса к познанию;  

– в формировании осознанного отношения к своим правам и свободам и 

уважительного отношения к правам и свободам других;  

– в выстраивании собственного поведения с позиции нравственных и 

правовых норм;  

– в создании мотивации для участия в социально значимой деятельности;  

– в развитии у школьников общекультурной компетентности;  

– в развитии умения принимать осознанные решения и делать выбор;  

– в осознании своего места в обществе;  

– в познании себя, своих мотивов, устремлений, склонностей;  

– в формировании готовности к личностному самоопределению.  

Нормативно-правовую основу рабочей программы курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном» составляют следующие документы:  

1. Указ Президента Российской Федерации от 9.11.2022 № 809 «Об 

утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению 

традиционных российских духовно-нравственных ценностей».  

2. Примерная программа воспитания. Одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 

июня 2020 г. №2/20).  

3. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минпросвещения от 

06.10.2009 № 373 в редакции приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 

г. № 712;  

4. Письмо  Министерства просвещения  Российской Федерации от 15.08.2022 № 

03-1190 «О направлении методических рекомендаций по проведению цикла 

внеурочных занятий "Разговоры о важном"».   

5. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 

372 «Об утверждении федеральной образовательной программы начального 

общего образования» (Зарегистрирован 12.07.2023 № 74229).  

6. Приказ  Министерства  просвещения  Российской  Федерации от 19.03.2024 

№ 171 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

образовательных программ начального общего образования, основного 

общего образования и среднего общего образования» (Зарегистрирован 

11.04.2024 № 77830).  

7. Основной образовательной программы НОО МБОУ ЛИЦЕЙ № 4.  

Многие темы внеурочных занятий выходят за рамки содержания, 

изучаемого на уроках, но это не означает, что учитель будет обязательно 
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добиваться точного усвоения нового знания, запоминания и чѐткого 

воспроизведения нового термина или понятия. В течение учебного года 

обучающиеся много раз будут возвращаться к обсуждению одних и тех же 

понятий, что послужит постепенному осознанному их принятию.  

Наличие сценариев внеурочных занятий не означает формального 

следования им. При реализации содержания занятия, которое предлагается в 

сценарии, педагог учитывает региональные, национальные, этнокультурные 

особенности территории, где функционирует данная образовательная 

организация. Обязательно учитывается и уровень развития школьников, их 

интересы и потребности. При необходимости, исходя из статуса семей 

обучающихся,  целесообразно  уточнить  (изменить,   скорректировать) и 

творческие задания, выполнять которые предлагается вместе с родителями, 

другими членами семьи.  

Личностных результатов можно достичь, увлекая школьников совместной, 

интересной и многообразной деятельностью, позволяющей раскрыть потенциал 

каждого; используя разные формы работы; устанавливая во время занятий 

доброжелательную, поддерживающую атмосферу; насыщая занятия ценностным 

содержанием. Задача педагога, организуя беседы, дать возможность школьнику 

анализировать, сравнивать и выбирать.  

Внеурочное занятие проходит каждый понедельник. Оно начинается 

поднятием  

Государственного  флага  Российской  Федерации,  слушанием 

 (исполнением)  Государственного   гимна   Российской   Федерации. Это 

мероприятие проходит в общем школьном актовом зале. Затем обучающиеся 

расходятся по классам, где проходит тематическая часть занятия.  

При подготовке к занятию учитель должен внимательно ознакомиться со 

сценарием и методическими комментариями к нему. Необходимо обратить 

внимание на три структурные части сценария: первая часть – мотивационная, 

вторая часть – основная, третья часть – заключительная.  

Цель мотивационной части занятия – предъявление обучающимся темы 

занятия, выдвижение мотива его проведения. Эта часть обычно начинается с 

просмотра видеоматериала, оценка которого является введением в дальнейшую 

содержательную часть занятия.  

Основная часть строится как сочетание разнообразной деятельности 

обучающихся: интеллектуальной (работа с представленной информацией), 

коммуникативной (беседы, обсуждение видеоролика), практической 

(выполнение разнообразных заданий), игровой (дидактическая и ролевая игра), 

творческой (обсуждение воображаемых ситуаций, художественное творчество).  

В заключительной части подводятся итоги занятия.  

Место курса в плане внеурочной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 учебный 

курс предназначен для обучающихся 4-х классов; рассчитан на 1 час в неделю -, 

34 часа в год.  
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Занятия по программе проводятся в формах, соответствующих возрастным 

особенностям обучающихся и позволяющих им вырабатывать собственную 

мировоззренческую позицию по обсуждаемым темам (например, 

познавательные беседы, деловые игры, викторины, интервью, блиц-опросы и т. 

д.). Следует  

отметить, что внеурочные занятия входят в общую систему воспитательной  

работы  образовательной  организации, поэтому  тематика и содержание должны 

обеспечить реализацию их назначения и целей. Это позволяет на практике 

соединить обучающую и воспитательную деятельность педагога, ориентировать 

еѐ не только на интеллектуальное, но и на нравственное, социальное развитие 

ребѐнка.  

Планируемые результаты освоения курса внеурочной деятельности  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

В сфере гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного 

отношения к своей Родине – России; осознание своей этнокультурной и 

российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и 

другим народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, 

о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

В сфере духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности 

каждого человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 

неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям.  

В сфере эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к 

художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению 

в разных видах художественной деятельности.  

В сфере физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для 

себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе 

информационной); бережное отношение к физическому и психическому 

здоровью.  

В сфере трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и  

общества, ответственное потребление и  бережное отношение к результатам 

труда, интерес к различным профессиям.  

В сфере экологического воспитания: бережное отношение к природе; неприятие 

действий, приносящих ей вред.  

В сфере понимания ценности научного познания: первоначальные представления 

о научной картине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
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В сфере овладения познавательными универсальными учебными действиями: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; определять существенный признак для классификации, 

классифицировать  предложенные  объекты;  находить  закономерности и 

противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе 

предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять недостаток 

информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного  алгоритма;  устанавливать  причинно-следственные  связи в 

ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по 

опыту, делать выводы; определять разрыв между реальным и желательным 

состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных педагогическим 

работником вопросов; формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведѐнного наблюдения (опыта, 

измерения, классификации, сравнения, исследования); прогнозировать 

возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или 

сходных ситуациях; выбирать источник получения информации, согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде, распознавать достоверную и недостоверную 

информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим 

работником  способа еѐ проверки; соблюдать с помощью взрослых 

(педагогических  работников,    родителей   (законных представителей) 

 несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности 

при поиске информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, 

видео- графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей.   

В сфере овладения коммуникативными универсальными учебными действиями: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии, 

признавать возможность существования разных точек зрения, корректно  

и аргументированно высказывать своѐ мнение; строить речевое высказывание в  

 соответствии  с   поставленной задачей; создавать устные и  

письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие 

публичные выступления, подбирать иллюстративный материал к тексту 

выступления; принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться, ответственно выполнять свою часть работы; 

оценивать свой вклад в общий результат.  

В сфере овладения регулятивными универсальными учебными действиями: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; устанавливать причины 
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успеха/неудач учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок.  

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Предметные результаты представлены с учѐтом специфики содержания 

предметных областей, к которым имеет отношение содержание курса 

внеурочной деятельности «Разговоры о важном».  

Русский   язык:   формирование  первоначального  представления о 

многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке 

как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание роли 

языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как 

государственного языка Российской Федерации; понимание роли русского языка 

как  языка  межнационального  общения;  осознание  правильной  устной и 

письменной речи как показателя общей культуры человека; овладение 

основными видами речевой деятельности на основе первоначальных 

представлений о нормах современного русского литературного языка; 

использование в речевой деятельности норм современного русского 

литературного языка и речевого этикета.  

Литературное чтение: осознание значимости художественной литературы и 

произведений устного народного творчества для всестороннего развития 

личности человека; формирование первоначального представления о 

многообразии жанров художественных произведений и произведений устного 

народного творчества;  овладение  элементарными  умениями  анализа и 

интерпретации текста.  

Иностранный язык: знакомство представителей других стран с культурой 

России. Математика и информатика: развитие логического мышления; 

приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической и 

текстовой форме, развитие умений извлекать, анализировать, использовать 

информацию и делать выводы. Окружающий мир: формирование уважительного 

отношения к своей семье и семейным традициям, родному краю, России, еѐ 

истории и культуре, природе; формирование чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; формирование первоначальных представлений о 

природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о 

многообразии объектов и явлений природы, о связи мира живой и неживой 

природы; формирование основ рационального поведения и обоснованного 

принятия решений; формирование первоначальных представлений о традициях и 

обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного 

края, достопримечательностях столицы России и родного края, наиболее 

значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России, 

важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего 

России, основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные 

объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и  явлениями;  понимание  простейших  причинно-следственных  
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связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре 

родного края); приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов образовательной организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной 

информационной среде; формирование навыков здорового и безопасного образа 

жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей 

среде, в том числе знаний о небезопасности разглашения личной и финансовой 

информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет, и опыта 

соблюдения правил безопасного поведения при использовании личных 

финансов; приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения  к  природе,  стремления  действовать  в  окружающей  среде в 

соответствии с экологическими нормами поведения.  

Основы религиозных культур и светской этики: понимание необходимости 

нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных 

усилий человека; развитие умений анализировать и давать нравственную оценку  

поступкам, отвечать за  них, проявлять готовность к сознательному 

самоограничению в поведении; построение суждений оценочного характера, 

раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения 

человека в обществе и условий духовно-нравственного развития личности; 

понимание ценности семьи; овладение навыками общения с людьми разного 

вероисповедания, осознание, что оскорбление представителей другой веры есть 

нарушение нравственных норм поведения в обществе; понимание ценности 

человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо 

человека, общества; формирование умений объяснять значение слов 

«милосердие», «сострадание», «прощение», «дружелюбие», находить образы, 

приводить примеры проявления любви к ближнему, милосердия и сострадания в 

религиозной культуре, истории России, современной жизни, открытость к 

сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев 

унижения человеческого достоинства, знание общепринятых в  российском 

обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на 

российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, 

свободах и обязанностях гражданина.  

Изобразительное  искусство:  выполнение   творческих   работ с 

использованием различных материалов и средств художественной 

выразительности изобразительного искусства; умение характеризовать виды и 

жанры изобразительного искусства; умение характеризовать отличительные 

особенности художественных промыслов России.  

Музыка: знание основных жанров народной и профессиональной музыки.  

Труд (технология): формирование общих представлений о мире профессий, 

значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов 

материальной культуры.  
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Физическая культура: формирование общих представлений о физической 

культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, 

жизненно важных прикладных умениях и навыках, основных физических 

упражнениях; развитие умения взаимодействовать со сверстниками в игровых 

заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры.  

Содержание курса внеурочной деятельности  

Образ будущего. Ко Дню знаний. Иметь позитивный образ будущего – 

значит понимать, к чему стремиться, и осознавать, что это придаѐт жизни 

определѐнность, наполняя еѐ глубокими смыслами и ценностями. Будущее 

России – это образ сильного и независимого государства, благополучие которого 

напрямую зависит от наших действий уже сегодня. День знаний – это праздник, 

который напоминает нам о важности и ценности образования, которое является 

основой позитивного образа будущего, ведь в условиях стремительных 

изменений в мире крайне важно учиться на протяжении всей жизни, чтобы идти 

в ногу со временем.  

Век информации. 120 лет Информационному агентству России ТАСС. 

Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС) – это 

крупнейшее мировое агентство, одна из самых цитируемых новостных служб 

страны. Агентство неоднократно меняло названия, но всегда неизменными 

оставались его государственный статус и функции – быть источником 

достоверной информации о России для всего мира. В век информации крайне 

важен навык критического мышления. Необходимо уметь анализировать и 

оценивать информацию, распознавать фейки и не распространять их.  

Дорогами России. «Российские железные дороги» – крупнейшая 

российская компания, с большой историей, обеспечивающая пассажирские и 

транспортные перевозки. Вклад РЖД в совершенствование экономики страны. 

Железнодорожный  транспорт  – самый  устойчивый  и  надѐжный для 

пассажиров: всепогодный, безопасный и круглогодичный. Развитие 

транспортной сферы России. Профессии, связанные с железнодорожным 

транспортом.  

Путь зерна. Российское сельское хозяйство – ключевая отрасль 

промышленности нашей страны, главной задачей которой является производство 

продуктов питания. Агропромышленный комплекс России выполняет 

важнейшую миссию по обеспечению всех россиян продовольствием, а его 

мощности позволяют обеспечивать пшеницей треть всего населения планеты. 

Сельское хозяйство - это отрасль, которая объединила в себе традиции нашего 

народа с современными технологиями: роботами, информационными системами, 

цифровыми устройствами. Разноплановость и востребованность 

сельскохозяйственных профессий, технологичность и экономическая 

привлекательность отрасли (агрохолдинги, фермерские хозяйства и т. п.).  

День учителя. Учитель – одна из важнейших в обществе профессий. 

Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание 



 

196  

  

подрастающего поколения. В разные исторические времена труд учителя 

уважаем, социально значим, оказывает влияние на развитие образования членов 

общества. Учитель – советчик, помощник, участник познавательной 

деятельности школьников.  

Легенды о России. Любовь к Родине, патриотизм – качества гражданина 

России. Знание истории страны, историческая правда, сохранение исторической 

памяти – основа мировоззренческого суверенитета страны. Попытки исказить 

роль России в мировой истории – одна из стратегий информационной войны 

против нашей страны.  

Что значит быть взрослым? Быть взрослым – это нести ответственность 

за себя, своих близких и свою страну. Активная жизненная позиция, 

созидательный подход к жизни, умение принимать решения и осознавать их 

значение, жить в соответствии с духовно-нравственными ценностями общества – 

основа взрослого человека. Проекты, в которых младший школьник может 

проявлять свою ответственность и заботу о других.  

Как создать крепкую семью. День отца. Семья как ценность для каждого 

гражданина страны. Крепкая семья – защита и забота каждого члена о своих 

близких. Образ крепкой семьи в литературных произведениях. Преемственность 

поколений: семейные ценности и традиции (любовь, взаимопонимание, участие 

в семейном хозяйстве, воспитании детей). Особое отношение к старшему 

поколению, проявление действенного уважения, внимания к бабушкам и 

дедушкам, забота о них.  

Гостеприимная Россия. Ко Дню народного единства. Гостеприимство – 

качество, объединяющее все народы России. Семейные традиции встречи 

гостей, кулинарные традиции народов России. Путешествие по России – это 

знакомство с культурой, историей и традициями разных народов. 

Гастрономический туризм – это вид путешествий, основой которого являются 

поездки туристов по стране с целью знакомства с особенностями местной кухни 

и кулинарных традиций.  

Твой вклад в общее дело. Уплата налогов – это коллективная и личная 

ответственность, вклад гражданина в благополучие государства и общества. Ни 

одно государство не может обойтись без налогов, это основа бюджета страны, 

основной источник дохода. Своим небольшим вкладом мы создаѐм будущее 

страны, процветание России. Каким будет мой личный вклад в общее дело?  

С заботой к себе и окружающим. Доброта и забота – качества настоящего 

человека, способного оказывать помощь и поддержку, проявлять милосердие. 

Доброе дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела 

граждан России: благотворительность и пожертвование как проявление добрых 

чувств и заботы об окружающих.  

День матери. Мать, мама – главные в жизни человека слова. Мать – 

хозяйка в доме, хранительница семейного очага, воспитательница детей. 

Материнство – это счастье и ответственность. Многодетные матери: примеры из 
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истории и современной жизни. «Мать-героиня» – высшее звание Российской 

Федерации. Как поздравить маму в еѐ праздник – День матери?  

Миссия-милосердие (ко Дню волонтѐра). Кто такой волонтѐр? 

Деятельность волонтѐров как социальное служение в военное и мирное время: 

примеры из истории и современной жизни. Милосердие и забота – качества 

волонтѐров. Направления волонтѐрской деятельности: экологическое, 

социальное, медицинское, цифровое и т. д. Зооволонтѐрство – возможность 

заботы и помощи животным.  

День Героев Отечества. Герои Отечества – это самоотверженные и 

мужественные люди, которые любят свою Родину и трудятся во благо Отчизны. 

Качества героя – человека, ценою собственной жизни и здоровья спасающего 

других: смелость и отвага, самопожертвование и ответственность за судьбу 

других.  

Проявление уважения к героям, стремление воспитывать у себя волевые 

качества: смелость, решительность, стремление прийти на помощь. Участники 

СВО – защитники будущего нашей страны.  

Как пишут законы? Для чего нужны законы? Как менялся свод 

российских законов от древних времѐн до наших дней. Законодательная власть в 

России. Что такое права и обязанности гражданина? От инициативы людей до 

закона: как появляется закон? Работа депутатов: от проблемы – к решению 

(позитивные примеры).  

Одна страна – одни традиции. Новогодние традиции, объединяющие все 

народы России. Новый год – любимый семейный праздник. История 

возникновения новогоднего праздника в России. Участие детей в подготовке и 

встрече Нового года. Подарки и пожелания на Новый год. История создания 

новогодних игрушек. О чѐм люди мечтают в Новый год.  

День российской печати. Праздник посвящѐн работникам печати, в том 

числе редакторам, журналистам, издателям, корректорам, – всем, кто в той или 

иной степени связан с печатью. Российские традиции издательского дела, 

история праздника. Издание печатных средств информации – коллективный труд 

людей многих профессий. Школьные средства массовой информации.  

День студента. День российского студенчества: история праздника и его 

традиции. История основания Московского государственного университета 

имени М.В. Ломоносова. Студенческие годы – это путь к овладению 

профессией, возможность для творчества и самореализации. Наука: научные 

открытия позволяют улучшать жизнь людей, обеспечивают прогресс общества. 

Науку делают талантливые, творческие, увлечѐнные люди.  

БРИКС (тема о международных отношениях). Роль нашей страны в 

современном мире. БРИКС – символ многополярности мира. Единство и 

многообразие стран БРИКС. Взаимная поддержка помогает государствам 

развивать торговлю и экономику, обмениваться знаниями и опытом в различных 

сферах жизни общества. Россия успешно развивает контакты с широким кругом 

союзников и партнѐров. Значение российской культуры для всего мира.  
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Бизнес и технологическое предпринимательство. Что сегодня делается  для 

успешного развития экономики России? Учиться сегодня нужно так, чтобы 

суметь в дальнейшем повысить уровень своего образования, перестроиться на 

использование новых цифровых технологий там, где их раньше никогда не было.  

Искусственный интеллект и человек. Стратегия взаимодействия.  
Искусственный интеллект – стратегическая отрасль в России, оптимизирующая 

процессы и повышающая эффективность производства. Искусственный 

интеллект – помощник человека. ИИ помогает только при условии, если сам 

человек обладает хорошими знаниями и критическим мышлением. Правила 

безопасного использования цифровых ресурсов.  

Что  значит  служить  Отечеству?  280  лет  со  дня  рождения Ф. 

Ушакова. День защитника Отечества: исторические традиции. Профессия 

военного: кто еѐ выбирает сегодня. Защита Отечества – обязанность гражданина 

Российской Федерации, проявление любви к родной земле, Родине. Честь и 

воинский долг. 280-летие со дня рождения великого русского флотоводца Ф.Ф. 

Ушакова. Качества российского воина: смелость, героизм, самопожертвование.  

Арктика – территория развития. Многообразие и красота природы 

России: представление о природных особенностях Арктики. Зима в Арктике 

самая холодная, снежная и суровая. Животные Арктики. Российские 

исследователи Арктики. Россия – мировой лидер атомной отрасли. Атомный 

ледокольный флот, развитие Северного морского пути. Знакомство с проектами 

развития Арктики.  

Международный женский день. Международный женский день – 

праздник благодарности и любви к женщине. Женщина в современном обществе 

– труженица, мать, воспитатель детей. Великие женщины в истории России. 

Выдающиеся женщины ХХ века, прославившие Россию.  

Массовый  спорт  в  России.  Развитие  массового спорта  –  вклад в 

благополучие и здоровье нации, будущие поколения страны. Здоровый образ 

жизни, забота о собственном здоровье, спорт как важнейшая часть жизни 

современного человека. Условия развития массового спорта в России.  

День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. 100-летие Артека.   

История  и  традиции  Артека.  После  воссоединения  Крыма и Севастополя с 

Россией Артек – это уникальный и современный комплекс из 9 лагерей, 

работающих круглый год. Артек – пространство для творчества, саморазвития и 

самореализации.  

Служение творчеством. Зачем людям искусство? 185 лет со дня 

рождения П.И. Чайковского. Искусство – это способ общения и диалога между 

поколениями и народами. Роль музыки в жизни человека: музыка сопровождает 

человека с рождения до конца жизни. Способность слушать, воспринимать и 

понимать музыку. Россия – страна с богатым культурным наследием, страна 

великих композиторов, писателей, художников, признанных во всѐм мире. 

Произведения П.И. Чайковского, служение своей стране творчеством.  
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Моя малая Родина (региональный и местный компонент). Россия – 

великая и уникальная страна, каждый из еѐ регионов прекрасен и неповторим 

своими природными, экономическими и другими ресурсами. Любовь к родному 

краю, способность любоваться природой и беречь еѐ – часть любви к Отчизне. 

Патриот честно трудится, заботится о процветании своей страны, уважает еѐ 

историю и культуру.  

Герои космической отрасли. Исследования космоса помогают нам 

понять, как возникла наша Вселенная. Россия – лидер в развитии космической 

отрасли. Полѐты в космос – это результат огромного труда большого коллектива 

учѐных, рабочих, космонавтов, которые обеспечили первенство нашей Родины в 

освоении космического пространства. В условиях невесомости космонавты 

проводят сложные научные эксперименты, что позволяет российской науке 

продвигаться в освоении новых материалов и создании новых технологий.  

Гражданская авиация России. Значение авиации для жизни общества и 

каждого человека. Как мечта летать изменила жизнь человека. Легендарная 

история развития российской гражданской авиации. Героизм конструкторов, 

инженеров и лѐтчиков-испытателей первых российских самолѐтов. Мировые 

рекорды российских лѐтчиков. Современное авиастроение. Профессии, 

связанные с авиацией.  

Медицина России. Охрана здоровья граждан России – приоритет 

государственной политики страны. Современные поликлиники и больницы. 

Достижения российской медицины. Технологии будущего в области медицины. 

Профессия врача играет ключевую роль в поддержании и улучшении здоровья 

людей и их уровня жизни. Врач – не просто профессия, это настоящее 

призвание, требующее не только знаний, но и человеческого сочувствия, 

служения обществу.  

Что такое успех? (ко Дню труда). Труд – основа жизни человека и 

развития общества. Человек должен иметь знания и умения, быть терпеливым и 

настойчивым, не бояться трудностей (труд и трудно – однокоренные слова), 

находить пути их преодоления. Чтобы добиться долгосрочного успеха, нужно 

много трудиться. Профессии будущего: что будет нужно стране, когда я 

вырасту?  

80-летие Победы в Великой Отечественной войне. День Победы – 

священная дата, память о которой передаѐтся от поколения к поколению. 

Историческая память: память о подвиге нашего народа в годы Великой 

Отечественной войны. Важно помнить нашу историю и чтить память всех 

людей, перенѐсших тяготы войны. Бессмертный полк. Страницы героического 

прошлого, которые нельзя забывать.  

Жизнь в Движении. 19 мая – День детских общественных организаций. 

Детские  общественные  организации  разных  поколений  объединяли и 

объединяют активных, целеустремлѐнных ребят. Участники детских 

общественных организаций находят друзей, вместе делают полезные дела и 
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ощущают себя частью большого коллектива. Знакомство с проектами «Орлята 

России» и Движение Первых.  

Ценности, которые нас объединяют. Ценности – это важнейшие 

нравственные ориентиры для человека и общества. Духовно-нравственные 

ценности России, объединяющие всех граждан страны.  

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Непоседы»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

Рабочая программа «Непоседы» предназначена для детей, обучающихся в 

начальных классах школ Краснодарского края, и представляет собой первую 

ступень комплексной программы по туристическому краеведению для 

обучающихся общеобразовательных школ 1-9 классов.  

Данная программа разработана с учѐтом регионального компонента и 

направлена на освоение обучающимися основ туристической и краеведческой 

деятельности. Туристско-краеведческая деятельность способствует становлению и 

развитию личности учащихся, укреплению их физической формы, формированию 

установки на здоровый образ жизни и активную жизненную позицию. При 

правильном педагогическом сопровождении туристско-краеведческая 

деятельность обеспечивает младшему школьнику интенсивное умственное, 

физическое и духовно-нравственное развитие, радость совместного с 

одноклассниками и взрослыми «пешеходного» погружения в доступную 

природную и социокультурную среду.   

Примерная рабочая программа внеурочной деятельности «Непоседы» (1-4 

классы) подготовлена на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, представленных во 

ФГОС НОО (Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 в редакции приказа Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 

712), с учетом программы воспитания и календарным планом воспитательной 

работы МБОУ лицей №4 имени профессора Е.А.Котенко.   

Цель программы: личностное развитие младших школьников средствами 

туристско-краеведческой деятельности, которое проявляется:  

 в осознанном усвоении ими знаний из области туризма и краеведения;   

 в развитии их позитивного, ценностного отношения к особенностям, 

уникальности Краснодарского края и своей местности; к романтике, радости 

открытий туризма; к активному, здоровому образу жизни;   

 в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта применения 

туристических и краеведческих знаний на практике (в различных формах 

экскурсионной и «экспедиционной» работы на местности) на базовом, стартовом 

уровне.  

Программа рассчитана на 135 часов и предполагает организацию занятий 

крупными блоками – интенсивами. Используются в основном – коллективные, а 

также групповые и индивидуальные формы работы. Занятия проводятся в 
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следующих формах: беседы по теории, работа с книгой, картой, просмотр 

видеосюжетов. Практические занятия в помещении и на местности (в том числе, 

подготовка походов и подведение их итогов), соревнования, игры (дидактические, 

ролевые и подвижные), разработка проектов. При этом 85% содержания занятий 

направлено на активную двигательную деятельность.   
Формы внеурочной деятельности  1уровень  2уровень  3уровень  

1-2кл.  3кл.  4кл.  

Секция туризма и краеведения «Непоседы»  67  

  

34  34  

Итого: 135ч        

  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

Личностные результаты  

Готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-

этических нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания:  

• уважительное  отношение  и интерес  к художественной  культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству 

своего и других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

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

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания:  

  осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление  и бережное  отношение  к результатам  труда, 

 навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к 

различным профессиям.  

6. Экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Личностные результаты (нормы и традиции поведения юного 

туристакраеведа):  

 знать и любить свою Малую Родину - родной дом, школу, 

улицу, город, село; осознавать причастность к прошлому, настоящему и 

будущему родного края; проявлять интерес к истории и 

многонациональной культуре его жителей, уважения к своему и другим 

народам;  

 стремиться к самостоятельности в обогащении своих 

знаний о Родине, проявлять любознательность, ценить знания и способы 

их получения;   

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

 соблюдать правила личной гигиены, здорового и 

безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнять 

правила безопасного поведения и бережного отношения к природной 

среде; осознанно выполнять правила безопасного поведения на дорогах 

и улицах; правила поведения в природной среде (в лесу, на водоеме и 

пр.), выполнять самооценку;  

 проявлять миролюбие - не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в 

беду; стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 

нуждающимся;  



 

203  

  

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе 

час», доводить начатое дело до конца.  

В результате работы по программе «Непоседы» обучающиеся научатся:  

- элементам исследовательской деятельности;  

- учащиеся приобретут опыт природоохранной деятельности, начальные 

туристические навыки;  

- у детей разовьѐтся умение работать в коллективе, чувство ответственности;  

- познакомятся с общественными нормами, с устройством общества, с 

социально одобряемыми и не одобряемыми формами поведения в обществе (т.е. 

социальные знания);  

- приобретут опыт самостоятельного общественного действия, который 

позволит ученику стать гражданином, социальным деятелем, свободным 

человеком;  

- приобретут опыт переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества;  

- получат первичное понимание социальной реальности и повседневной 

жизни, ценностное отношение к социальной реальности в целом.  

 Результаты первого уровня (приобретение младшим школьником 

социальных знаний, понимание социальной реальности в повседневной 
жизни): приобретение знаний о правилах ведения здорового образа жизни, об 

основных нормах гигиены, о технике безопасности при занятии физическими 

упражнениями и туризмом, способах и средствах передвижения на местности 

пешком и на лыжах, способах ориентирования на местности и об элементарных 

правилах выживания в природе, о принятых в обществе нормах отношения к 

природе, к памятникам истории и культуры, российских традициях памяти героев 

отечественных войн, русских народных играх, о правилах конструктивной 

групповой деятельности на туристской прогулке и экскурсии, об основах 

организации коллективной деятельности в туризме и краеведении, о способах 

организации досуга, о способах самостоятельного поиска, нахождения и 

обработки информации.  

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения 

младших школьников к базовым ценностям российского общества и к 
социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

обучающихся к своему здоровью и здоровью окружающих людей, к физкультуре 

и занятиям туризмом, к природе, к малой родине и родному Отечеству его 

истории и народу, к труду, к другим людям.  

Результаты третьего уровня (приобретение младшими школьниками 

опыта самостоятельного социального действия): приобретение обучающимся 

опыта актуализации физкультурно-оздоровительной деятельности в социальном 

пространстве, опыта заботы о младших и организации их досуга, опыта 

волонтѐрско деятельности, опыта самообслуживания, самоорганизации и 
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организации совместной деятельности с другими школьниками, опыта 

управления другими людьми и принятия на себя ответственности за других.  

При достижении трѐх уровней результатов внеурочной деятельности возрастает 

вероятность появления социокультурной идентичности, социально- 

коммуникативных компетенций и компетенции в сфере сохранения и укрепления 

здоровья.  

Метапредметные результаты  

результаты                       формируемые  умения  средства формирования  

апредметные  Регулятивные:   
- овладени способностью  

принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  

исследовательской деятельности, поиска 

средств ее осуществления;  

- формирование  умения  

планировать,  контролировать  и  

оценивать  учебные действия в ходе 

исследовательской деятельности в 

соответствии с поставленной задачей  и  

условиями  ее  реализации;  определять  

наиболее  эффективные  способы   
исследования  для  достижения 

результата;  

 планировать свое действие в 

соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во 

внутреннем плане  

- осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату;  

- развивать потребность к 
самостоятельному получению новых  

знаний и к здоровому образу жизни;  

- способствовать    развитию  логического    

мышления,  наблюдательности, 

внимания, воображения, фантазии, 

творческой инициативы. 

беседы по теории, работа с 

книгой, картой, просмотр 

видеосюжетов. практические 

занятия в помещении и на 

местности (в том числе, 

подготовка походов и 

подведение их итогов), 

соревнования, игры  
(дидактические,   

 ролевые  и 

подвижные),  разработка 

проектов. в сотрудничестве с 

учителем  

ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать  
практическую  задачу  в  

познавательную; проявлять 

познавательную инициативу в 

учебном  

сотрудничестве  
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  Познавательные: 

умения учиться:  
-первоначальным туристским навыкам.  

 -способствовать  развитию  и  
совершенствованию туристских навыков,  

необходимых  для  выживания 

 в экстремальных условиях.  

- навыкам решения творческих 

задач и навыкам поиска, анализа и 

интерпретации информации.  

- добывать необходимые знания и с 

их помощью проделывать конкретную 

работу.  
- основам смыслового чтения 

художественных и познавательных 
текстов, выделять существенную  

информацию из текстов разных видов;  

- осуществление записи (фиксации) 

выборочной информации об 

окружающем мире и себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ;  

- смысловое восприятие 

художественных и познавательных 

текстов, выделение существенной 

информации из сообщений разных видов 

(в первую очередь текстов);  

- дать представление об 

историческом прошлом родного края, 

традициях своего народа, о 

взаимодействии человека и окружающей 

среды;  

- развивать и поддерживать интерес 

к различным сторонам прошлого и  

настоящего края;  

 o  научить ряду практических  

умений и навыков;    

 осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения творческих заданий 

с использованием учебной и 

дополнительной литературы, в 

том числе с помощью 

инструментов ИКТ.  
осуществлять анализ 

объектов с выделением 

существенных  и 

несущественных признаков; 

осуществлять расширенный 

поиск информации с 

использованием ресурсов 

библиотек и Интернета  
каждый ребѐнок  имеет 

походный блокнот, в котором 

выполняет зарисовки.  
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  Коммуникативные:  
-развивать способности 

самостоятельного приобретения знаний и 

исследовательской работе; учиться 

выполнять различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, критика).  

- умение координировать свои 

усилия с усилиями других.   

- формулировать собственное 

мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к 

общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации  

столкновения интересов;  

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации 

различных позиций в  

сотрудничестве  учитывать 

разные мнения и интересы и 

обосновывать 

 собственную  

позицию; понимать 

относительность мнений и 

подходов к решению проблемы;  
аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке  

 

- задавать вопросы;  

- допускать возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на 

позицию партнера в общении и  

взаимодействии;  

- активное  использование  речевых  

средств  и  средств   информационных  и 
коммуникационных технологий для  

решения исследовательских задач;  

- осознанное  построение  речевых  

высказываний  в  соответствии  с   

задачами   
- коммуникации;  

- готовность слушать собеседника и 

вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою;  

- аргументация своей точки зрения и 

оценка событий;  

общего решения в совместной 

деятельности;  

продуктивно разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его 

участников; с учетом целей 

коммуникации достаточно 

точно, последовательно и полно 

передавать партнеру 

необходимую ин формацию как 

ориентир для построения  
действия  

Воспитанники 1-го года непосредственно знакомятся с окружающим их 

миром, ближайшей зелѐной зоной (парком, лесом, рекой). У них формируются 

начальные навыки здорового образа жизни и безопасного поведения в 

окружающем мире. При организации внеурочной деятельности младших 

школьников необходимо учитывать, что, перейдя во 2 класс, дети стремятся 

закрепить новую для них школьную реальность. Педагог должен поддержать эту 

тенденцию, обеспечить используемыми формами внеурочной деятельности 

достижение ребенком первого уровня результатов.   
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Законы, правила и традиции туристско-краеведческой деятельности 

учащихся 2 класса  

• Второклассник-турист хорошо знает историю и дела юных туристов, 

основные туристские правила    

• Второклассник-турист знает и любит свой микрорайон (населенный пункт)    

• Второклассник-турист знает свою зеленую зону (парк), бережет еѐ     

• Второклассник-турист хороший друг и товарищ. Он вежлив и уважителен со 

старшими, помогает младшим и слабым    

• Второклассник-турист любит труд, честно выполняет порученное ему дело    

• Второклассник-турист, знакомясь со своим населенным пунктом, 

микрорайоном, его зелѐной зоной, учится видеть красоту окружающего мира   

• Второклассник-турист укрепляет свое здоровье. Он аккуратен, любит 

чистоту и порядок  

 В 3 классе, как правило, набирает силу процесс развития детского коллектива, 

резко активизируется межличностное взаимодействие младших школьников друг 

с другом, что создаѐт благоприятную ситуацию для достижения во внеурочной 

деятельности школьников второго уровня результатов.  

Законы, правила и традиции туристско-краеведческой деятельности 

учащихся 3 класса  

• Третьеклассник-турист знает и любит свой район, хочет, чтобы он стал  

лучше     

• Третьеклассник-турист знает, любит и бережет природу своего района, 

участвует в ее улучшении    

• Третьеклассник-турист всегда помогает своим товарищам, заботится о своем 

коллективе    

• Третьеклассник-турист — умелый, хорошо выполняет любое, порученное 

ему дело, показывает пример в работе младшим    

• Третьеклассник-турист, знакомясь со своим районом, учится видеть красоту 

окружающего мира    

• Третьеклассник-турист укрепляет свое здоровье, заботится о чистоте тела, 

одежды, предметов быта    

Законы, правила и традиции туристско-краеведческой деятельности 

учащихся  4 класса  

• Четвероклассник-турист изучает законы юных пионеров, выполняет их в 

своей туристско-краеведческой деятельности   

• Четвероклассник-турист знает, любит и бережет свой район и ближайшую 

зеленую зону родного края к его местожительству, участвует в их улучшении    

• Четвероклассник-турист — хороший товарищ. Он участвует в создании 

классного и туристского коллектива    

• Четвероклассник-турист активен в любом деле, хорошо его выполняет; 

показывает пример младшим, ведет тимуровскую работу   



 

208  

  

• Четвероклассник-турист учится видеть красоту окружающего мира, 

знакомясь со своим районом, родным краем    

• Четвероклассник-турист развивает себя физически, соблюдает правила 

личной гигиены и общественной санитарии  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1. Введение (2 ч) Что такое туризм и каково его значение в физическом и 

духовном развитии ребенка. Анонс будущих занятий, форм и направлений 

деятельности. Нормы поведения в туристском коллективе и правила личной 

безопасности.   

2. Поход-знакомство (4 ч) Подготовка к ознакомительному походу: техника 

безопасности; правила гигиены; групповое и личное снаряжение; цели и маршрут 

ознакомительного похода. Выбор ответственных за сбор и подготовку группового 

снаряжения, продуктов, медицинской аптечки, за проверку личного снаряжения 

туристов и состояния рюкзаков, за разбивку бивака, за разведение костра и 

заготовку дров, за приготовление обеда, за соблюдение чистоты на местах 

привалов и стоянок, за фотоотчѐт о походе и т.п.; предварительная работа с ними. 

Сборы и проверка готовности к первому походу. Пеший однодневный поход 

группы по заранее намеченному маршруту и обучение школьников в естественных 

условиях похода элементарным туристским навыкам: правильному движению по 

дорогам и пересеченной местности, установке палаток, заготовке дров, разведению 

костра, приготовлению пищи на костре, уходу за собственной одеждой и обувью и 

т.п. Анализ в группе состоявшегося ознакомительного похода: самочувствия 

туристов, полученных ими впечатлений, проведенной ими работы и т.п. Фотоотчѐт 

о состоявшемся походе «Наше первое приключение».  

3. Безопасность юного туриста (10 ч). Правила поведения в лесу, у водоѐмов, 

на болоте, в горах; правила передвижения по дорогам; правила обращения с огнѐм; 

правила обращения с опасными инструментами и спецснаряжением; правила 

общения с местными жителями; правила гигиены туриста.   

4. Быт юного туриста (5 ч). Туристское снаряжение: групповое и личное. 

Распределение группового снаряжения в походе между мальчиками и девочками. 

Туристская одежда и обувь. Рюкзак. Укладка рюкзаков разного типа. Палатка, 

установка палаток разного типа. Походный лагерь. Место для костра. Топливо, 

правила хранения. Трудовая этика туриста. Отношение к памятникам истории и 

культуры. Отношение к природе.   

5. Кухня юного туриста (5 ч). Продукты в походе. Калорийность. Походное 

меню. Упаковка и транспортировка продуктов. Сублимированные продукты. 

Сушка овощей, фруктов, хлеба в домашних условиях. Туристская посуда. 

Приготовление пищи на костре.   

6. Песни юного туриста (5 ч). Бардовская песня, туристская песня. Ю.Визбор, 

В.Высотский, В.Ланцберг, О. Митяев: человек, судьба, профессия, песни. 

Прослушивание песен под гитару, прослушивание песни в авторском исполнении 
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(в записи). Автор песни. История песни. Разучивание и исполнение полюбившейся 

песни.   

7. Легенды и были родного края (13 ч). Интересные страницы истории родного 

края: родной край в Древности, в Средневековье, в Новое время, в годы Великой 

Отечественной войны и т.п. Местные легенды и мифы. Герои и яркие личности 

родного края. Экскурсия в краеведческий музей: подготовительная беседа (куда 

идем, зачем идем, как себя ведем, что смотрим, что обсуждаем после экскурсии?), 

посещение музея и беседа с экскурсоводом, возвращение и итоговая беседа о 

проведенной экскурсии (что запомнилось, что понравилось, что не понравилось, 

где и как можно организовать следующую экскурсию?). Экскурсии или походы 

выходного дня к местам интересных исторических событий.  

8. Ориентирование на местности (2 ч). Что нужно делать, если заблудился в 

лесу и что нужно знать, чтобы не заблудиться. Север, юг, запад, восток. Компас и 

его назначение. Нахождение сторон света без компаса. Ориентиры на местности. 

Обращение с компасом и картой.   

9. Топография (2 ч). Топографическая карта. Топографические знаки. 

Топографические игры. Топографический кроссворд.   

10. Туристские узлы и их назначение (2 ч). Узлы, их назначение и применение 

в походе. Узлы: прямой, проводник, двойной проводник, восьмерка, стремя, 

удавка.  

Отработка навыков завязывания туристских узлов. Конкурс «Узелок завяжется – 

узелок развяжется».  

11. Преодоление препятствий (6 ч). Виды препятствий. Лесные завалы, овраги, 

крутые склоны,  ручьи и реки. Страховка и самостраховка. Страховочные обвязки.  

Спуск с крутого склона и при помощи веревки. Подъем по крутому склону при 

помощи веревки. Навесная переправа. Переправа рюкзаков. Отработка навыков 

преодоления препятствий.  

12. Туристские игры (12 ч). Совместная подготовка, проведение и анализ 

проведения спортивно-туристских игр и краеведческих викторин.   

13. Туристская стенгазета (6 ч). Совместная подготовка, изготовление и 

презентация стенных газет, посвященных совершенным туристами экскурсиям и 

походам, а также знаковым датам туристского календаря (например, Всемирному 

дню туризма, Дню Земли и т.п.).   

14. Природоохранные акции (16 ч). Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ природоохранных акций: уборка мусора в близлежащих 

лесопарках и скверах; расчистка близлежащих родников; развешивание кормушек 

и скворечников для птиц; огораживание муравейников и т.п.  

15. Походы выходного дня (14 ч). Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ похода в осенний лес – с целью созерцания красот осенней 

природы, сбора гербария и зарисовок родной природы. Совместная подготовка, 

осуществление и последующий анализ лыжного похода в зимний лес – с целью 

изучения следов животных. Совместная подготовка, осуществление и 

последующий анализ похода в весенний лес – с целью наблюдения за тем, как 
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просыпается природа. Совместная подготовка, осуществление и последующий 

анализ похода вдоль небольшой лесной речки – с целью отработки навыков 

преодоления препятствий.  

16. Многодневные походы (поездки) (29 ч). Предварительный сбор школьников, 

собирающихся в многодневное путешествие, и их родителей: информирование о 

целях и условиях совершения многодневного похода. Определение состава 

группы, отправляющейся в поход. Разработка маршрута. Оформление 

документации, необходимой для совершения многодневного похода. Подготовка к 

многодневному походу: техника безопасности; правила гигиены; групповое и 

личное снаряжение; цели и маршрут похода. Изучение карт и краеведческого 

материала, связанных с маршрутом предстоящего похода. Распределение 

обязанностей на период подготовки многодневного похода. Определение системы 

сменных должностей на период совершения похода. Сборы и проверка готовности 

участников к первому походу. Совершение пешего многодневного похода группы 

по заранее намеченному маршруту. Итоговый групповой анализ состоявшегося 

похода. Фотоотчѐт о состоявшемся походе.  

  

Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России»  

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 Рабочая программа курса внеурочной деятельности «Орлята России» разработана 

и составлена на основе Всероссийской Программы развития социальной 

активности обучающихся начальных классов «Орлята России». Внедрение 

программы «Орлята России» в практику общеобразовательных школ Российской 

Федерации позволяет решать одну из главных задач государственной политики в 

сфере образования – сохранение и развитие единого образовательного 

пространства России.  

          Рабочая программа данного учебного курса внеурочной деятельности 

разработана в соответствии с требованиями:   

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 «Об образовании в Российской 

Федерации»;   

 Приказа Минпросвещения от 06.10.2009 № 373 в редакции приказа 

Минпросвещения России от 11.12.2020 г. № 712 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»;   

 Методических рекомендаций по использованию и включению в содержание 

процесса обучения и воспитания государственных символов Российской 

Федерации, направленных письмом Минпросвещения от 15.04.2022 № СК- 

295/06;  

 Методических рекомендаций по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных 

общеобразовательных программ, в том числе в части проектной 
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деятельности, направленных письмом Минобрнауки от 18.08.2017 № 09-

1672;   

 Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года, утвержденной распоряжением Правительства от 29.05.2015 № 996-р; 

СП 2.4.3648-20;  

 ООП НОО МБОУ ЛИЦЕЙ№4 с учетом программы воспитания  

Место курса в плане внеурочной деятельности  

На изучение курса «Орлята России» отводится по 1 часу в неделю в 1- 4 классах 

начальной школы. Программа рассчитана на 4 года (33 недели 1 класс 34 учебные 

недели в год 2-4 класс).  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОГРАММЫ  

Личностные  

Готовность  обучающихся  руководствоваться  ценностями  и 

приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 

части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания:  

• становление ценностного отношения к своей Родине — России;  

• осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности;  

• сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и 

родного края;  

• уважение к своему и другим народам;  

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

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственноэтических 

нормах поведения и правилах межличностных отношений.  

2. Духовно-нравственного воспитания:  

• признание индивидуальности каждого человека;  

• проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

• неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 

физического и морального вреда другим людям.  

3. Эстетического воспитания:  

• уважительное  отношение  и интерес  к художественной  культуре, 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего 

и других народов;  

• стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности.  

4. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

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

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

бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  

5. Трудового воспитания:  
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• осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 

различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям.  

6. Экологического воспитания:  

• бережное отношение к природе;  

• неприятие действий, приносящих ей вред.  

7. Ценности научного познания:  

• первоначальные представления о научной картине мира;  

• познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании.  

Метапредметные  

Овладение универсальными учебными познавательными действиями:  

1. Базовые логические действия:  

• находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях на основе предложенного педагогическим 

работником алгоритма;  

• выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) 

задачи на основе предложенного алгоритма;  

• устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы.  

2. Базовые исследовательские действия:  

• определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов;  

• с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 

изменения объекта, ситуации;  

• сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев);  

• проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами 

(часть — целое, причина — следствие);  

• формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, 

сравнения, исследования);  

• прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях.  

3. Работа с информацией:  

• выбирать источник получения информации;  

• согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде;  

• распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании  предложенного  педагогическим  работником 

 способа ее проверки;  
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• соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила 

информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет;  

• анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 

информацию в соответствии с учебной задачей;  

• самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации.  

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями:  

1. Общение:  

• воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии 

с целями и условиями общения в знакомой среде;  

• проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии;  

• признавать возможность существования разных точек зрения;  

• корректно и аргументированно высказывать свое мнение;  

• строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей;  

• создавать  устные  и письменные  тексты  (описание, 

 рассуждение, повествование);  

• готовить небольшие публичные выступления;  

• подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления.  

2. Совместная деятельность:  

• формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с 

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

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков;  

• принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по 

ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы;  

• проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

• ответственно выполнять свою часть работы;  

• оценивать свой вклад в общий результат;  

• выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные 

образцы.  

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями:  

1. Самоорганизация:  

• планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата;  выстраивать последовательность выбранных действий.  

2. Самоконтроль:  

• устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности;  

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок.  

Предметные  

По итогам участия в программе «Орлята России» младший школьник:  



 

214  

  

понимает важность социально-значимых ценностей Программы 

(понимает сопричастность к истории родного края, своей Родины — России, 

Российского государства; осознаѐт принадлежность к своему народу и 

общности граждан России; понимает значение государственных символов; 

уважает духовно- нравственную культуру своей семьи, народа; понимает 

ценность человеческой жизни, ценность родного языка, русского языка; 

сознаѐт и принимает свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста; 

ориентирован на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом; сознаѐт ценность труда в жизни человека, 

семьи, общества; понимает ценность природы, зависимость жизни людей от 

природы, влияние людей на природу, окружающую среду); применяет в 

жизни позитивный опыт, полученный в результате участия в различных 

видах внеурочной деятельности (принимает участие в жизни класса, 

общеобразовательной организации в доступной по возрасту социально 

значимой деятельности; умеет оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам, осознаѐт ответственность за свои поступки; проявляет 

стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве; владеет основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; проявляет интерес к 

разным профессиям; участвует в различных видах доступного по возрасту 

труда, трудовой деятельности; проявляет любовь и бережное отношение к 

природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым 

существам; имеет первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знаний);  

 демонстрирует  социально-значимую  активность  в  социуме  

(демонстрирует уважение к государственной символике России, своего 

региона, местам почитания героев и защитников Отечества); первоначальные 

навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий; во 

взаимодействии с окружающими доброжелателен, проявляет сопереживание, 

готовность оказывать помощь, выражает неприятие поведения, причиняющего 

физический и моральный вред другим людям, уважает старших; бережно 

относится к физическому здоровью, соблюдает основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в 

информационной среде, проявляет интерес к чтению; проявляет уважение к 

труду, людям труда, демонстрирует бережное отношение к результатам труда; 

придерживается в своей деятельности экологических норм; выражает 

познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, демонстрирует в деятельности и повседневном общении интерес и 

уважение к научным знаниям, науке).  

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

1 класс  
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Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт копилка  

Трек«Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти. Именно к этому 

времени учебный процесс и все связанные с ним новые правила 

жизнедеятельности становятся для первоклассника более понятными. Данный трек 

позволит, с одной стороны, поддержать интерес к процессу получения новых 

знаний, с другой стороны, познакомить обучающихся с разными способами 

получения информации.  

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 

Символ трека – Круг Добра Реализация трека проходит для ребят 1-х 

классов осенью, но его тематика актуальна круглый год. Важно, как 

можно раньше познакомить обучающихся с понятиями  

«доброволец», «волонтѐр», «волонтѐрское движение». Рассказывая о 

тимуровском движении, в котором участвовали их бабушки и дедушки, 

показать преемственность традиций помощи и участия. В решении 

данных задач учителю поможет празднование в России 5 декабря Дня 

волонтѐра.  

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

Шкатулка мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с тезисом, 

что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок – Мастер» поделены на 

два временных промежутка: во время первой части трека дети – 

активные участники Мастерской Деда Мороза: готовят класс и 

классную ѐлку к новогоднему празднику / участвуют в новогоднем 

классном и школьном празднике. Вторая часть трека определена для 

знакомства с лучшими мастерами своего дела и различных профессий 

(на уровне региона или страны); посещений мест работы родителей-

мастеров своего дела, краеведческих музеев и пр.  

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни 

Символ трека – ЗОЖик (персонаж, ведущий здоровый образ жизни) 

Время для реализации этого трека обусловлено необходимостью 

усилить двигательную активность детей, так как к середине учебного 

года накапливается определѐнная физическая и эмоциональная 

усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что дополнительные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия, в том числе, позволят 

снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний период.  

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 4 занятия  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  
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«Мы - хранители» В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя значимость сохранения традиций, 

истории и культуры своего родного края через понимание фразы «Я и 

моѐ дело важны для Родины». Основная смысловая нагрузка трека: Я – 

хранитель традиций своей семьи, Мы (класс) – хранители своих 

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

Решению задач  

трека способствует празднование Дня защитника Отечества, 

Международного женского дня и других праздников.  

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ 

трека – Рюкзачок эколога Погодные условия в момент реализации 

трека «Орлѐнок – 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 и пр.  

2 класс  

Трек «Орлѐнок – Лидер» –4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор  

«Лидер». В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале 

учебного года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности 

классного коллектива, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта совместной деятельности и 

чередования творческих поручений. 1 «Лидер – это …» Введение в 

тему, мотивация, целеполагание. Знакомство с понятием «Лидер»: 

лексическая работа – значение нового слова. От учителя звучит вопрос 

детям: кто со мной хочет в команду? Учимся работать в команде – игра 

испытание для команды учитель объясняет задание, учит детей 

слушать друг друга, показывает, как правильно такие задания 

выполнять, даѐт ребятам подсказки, что нужно сделать при 

выполнении задания: построиться по росту, сыграть в игру «мяч по 

кругу» (мяч, имя, слово «Привет!»), «молекула», «имя хором» и др.  

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – Конверт- 

копилка Трек«Орлѐнок – Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, 

которая отличается наличием различных олимпиад, интеллектуальных 

конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети знакомятся с разными 
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способами получения информации, что необходимо для их успешной 

деятельности, в том числе познавательной. Именно в этот период учебного 

года у детей отмечается высокая мотивация и интерес к учѐбе.  

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера. В рамках данного трека дети знакомятся с 

пониманием того, что можно быть мастерами в разных сферах 

деятельности, в разных профессиях. Сроки реализации трека 

«Орлѐнок- 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 (на уровне региона или страны).  

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота  

Символ трека – круг Добра 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, 

удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 

жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в любое время учебного года.  

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ 

трека - чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определѐнная физическая и 

эмоциональная усталость от учебной нагрузки. Надеемся, что 

дополнительные физкультурно- оздоровительные мероприятия в том 

числе позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в зимний 

период.  

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека – 

рюкзачок Эколога  

Погодные условия в момент реализации трека «Орлѐнок – 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  

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 6 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением 

годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-
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ориентированная деятельность по осмыслению личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок 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  

3-4 классы  

Трек «Орлѐнок – Лидер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: дружба, команда Символ трека – 

конструктор  

«Лидер» В процессе реализации данного трека дети приобретают опыт 

совместной деятельности, что является необходимым в начале учебного 

года. Педагог может увидеть уровень сплочѐнности классного коллектива 

в начале учебного года, сформировать детские микрогруппы для 

приобретения и осуществления опыта чередования творческих поручений 

Трек «Орлѐнок – Эрудит» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – конверт- 

копилка 89 Трек  

«Орлѐнок-Эрудит» занимает первый месяц второй четверти, которая 

отличается высоким содержанием различных интеллектуальных 

олимпиад, конкурсов, конференций и т.п. – в этот период дети 

знакомятся с разными способами получения информации, что 

необходимо для их успешной деятельности, в том числе 

познавательной. Именно в этот период учебного года у детей 

отмечается наиболее высокая мотивация и интерес к учѐбе.  

Трек «Орлѐнок – Мастер» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: познание Символ трека – 

шкатулка Мастера В рамках данного трека детей знакомят с тезисом, 

что можно быть мастерами в разных сферах деятельности, в разных 

профессиях. Сроки реализации трека «Орлѐнок-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 (на 

уровне региона или страны).  

Трек «Орлѐнок – Доброволец» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: милосердие, доброта, забота 

Символ трека – круг Добра 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, 

удовлетворѐнности не только в рамках трека, но и в обычной 
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жизнедеятельности детей. Учитель может обращаться к имеющемуся 

социальному опыту детей в течение всего учебного года.  

Трек «Орлѐнок – Спортсмен» – 5 занятий  

Ценности, значимые качества трека: здоровый образ жизни Символ 

трека – чек-лист Время для реализации этого трека обусловлено 

необходимостью усилить двигательную активность детей, так как к 

середине учебного года накапливается определѐнная усталость, 

вызванная гиподинамическим кризисом и учебной нагрузкой. 

Надеемся, что дополнительные физкультурно-оздоровительные 

мероприятия позволят снизить заболеваемость детей, что актуально в 

зимний период.  

Трек «Орлѐнок – Эколог» – 4 занятий  

Ценности, значимые качества трека: природа, Родина Символ трека 

– рюкзачок Эколога Погодные условия в момент реализации трека 

«Орлѐнок – 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  

Трек «Орлѐнок – Хранитель исторической памяти» – 6 занятий  

Ценности, значимые качества трека: семья, Родина Символ трека – альбом  

«Мы – хранители» Данный трек является логическим завершением 

годового цикла Программы. В рамках трека происходит ценностно-

ориентированная деятельность по осмыслению ребѐнком личностного 

отношения к семье, Родине, к своему окружению и к себе лично. 

Ребѐнок должен открыть для себя и принять значимость сохранения 

традиций, истории и культуры своего родного края, через понимания 

фразы «Я и моѐ дело важны для Родины».  

  

 

2.2. ПРОГРАММА  ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ  

ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ НА УРОВНЕ 

НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования конкретизирует требования ФГОС НОО к 

личностным и метапредметным результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, дополняет традиционное содержание 

образовательно-воспитательных программ и служит основой для разработки 

примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин.  

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на 

реализацию системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС, 

является главным педагогическим инструментом и средством обеспечения условий 
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для формирования у обучающихся умения учиться, развития способности к 

саморазвитию и самосовершенствованию. Умение учиться – это  способность 

человека объективно обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает 

для решения актуальной для него задачи, самостоятельно (или в 

коллективнораспределенной деятельности) находить недостающие знания и 

эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их основе. 

Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 

только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать 

самые разные задачи во многих сферах человеческой жизни.  

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации 

изучения предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально 

организованной образовательной деятельности по освоению обучающимися 

конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных школьных 

дисциплин. Вместе с тем, освоенные знания, умения и навыки рассматриваются 

как поле для применения сформированных универсальных учебных действий 

обучающихся для решения ими широкого круга практических и познавательных 

задач.  

Программа  формирования универсальных учебных действий включает:  

- ценностные ориентиры начального общего образования;  

- понятие, функции, состав и характеристики универсальных учебных 

действий в младшем школьном возрасте;  

- описание возможностей содержания различных учебных предметов 

для формирования универсальных учебных действий;   

- описание условий организации образовательной деятельности по 

освоению обучающимися содержания учебных предметов с целью развития 

универсальных учебных действий;  

- описание условий, обеспечивающих преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при переходе от 

дошкольного к начальному и от начального к основному общему образованию.  

Ценностные ориентиры начального общего образования 

Ценностные ориентиры начального общего образования конкретизируют 

личностный, социальный и государственный заказ системе образования, 

выраженный в Требованиях к результатам освоения основной образовательной 

программы, и отражают следующие целевые установки системы начального 

общего образования:  

1. формирование основ гражданской идентичности личности, включая  

- чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю;  

- осознание ответственности человека за благосостояние 

общества;  

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий;  
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- отказ от деления на «своих» и «чужих»;   

- уважение истории и культуры каждого народа.  

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества, на основе:  

- доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается;  

- уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнера, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом 

позиций всех участников;    

3. развитие ценностно-смысловой сферы  личности на основе 

общечеловеческой нравственности и гуманизма:  

- принятия и уважения ценностей семьи и общества, школы и 

коллектива и стремление следовать им;  

- ориентации в нравственном содержании и смысле поступков, как 

собственных, так и окружающих людей, развития этических чувств  - стыда, вины, 

совести  - как регуляторов морального поведения;  

- формирования чувства прекрасного и эстетических чувств на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой;  

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию:  

- развитие  широких  познавательных  интересов,  инициативы 

   и  

любознательности, мотивов познания и творчества;  

- формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке);  

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как 

условия ее самоактуализации:  

формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к  

себе;  

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию;  

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать;  

- развитие готовности к самостоятельным действиям, ответственности за 

их результаты;  

- формирование целеустремленности и настойчивости в достижении 

целей, готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма;  

- формирование умения противостоять действиям и влияниям, 

представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в 

пределах своих возможностей, в частности проявлять избирательность к 

информации, уважать частную жизнь и результаты труда  других людей.          

    В программе ценностные ориентиры формирования УУД определяются 

вышеперечисленными требованиями ФГОС и  общим представлением о 

современном выпускнике начальной школы.    
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     Это человек:   

 Любознательный,  интересующийся, активно познающий мир  Владеющий 

основами умения учиться.  

 Любящий родной край и свою страну.  

 Уважающий и принимающий ценности семьи и общества  

 Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед 

семьей и школой.  

 Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера,   умеющий 

высказать свое мнение.  

 Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и 

окружающих.  

  

Характеристика универсальных учебных действий при получении 

начального общего образования  

Последовательная реализация деятельностного подхода направлена на 

повышение эффективности образования, более гибкое и прочное усвоение знаний 

обучающимися, возможность их самостоятельного движения в изучаемой области, 

существенное повышение их мотивации и интереса к учѐбе.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий 

рассматриваются основные структурные компоненты учебной деятельности — 

мотивы, особенности целеполагания (учебная цель и задачи), учебные действия, 

контроль и оценка, сформированность которых является одной из составляющих 

успешности обучения в образовательной организации.  

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная 

специфика, которая заключается в постепенном переходе от совместной 

деятельности учителя и обучающегося к совместно-разделѐнной (в младшем 

школьном и младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с элементами 

самообразования и самовоспитания (в младшем подростковом и старшем 

подростковом возрасте).  

Понятие «универсальные учебные действия»  

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т. е. способность субъектак саморазвитию и 

самосовершенствованию путѐм сознательного и активного присвоения нового 

социального опыта.  

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 

формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию 

этой деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные 

учебные действия как обобщѐнные действия открывают обучающимся 

возможность широкой ориентации как в различных предметных областях, так и в 

строении самой учебной деятельности, включающей осознание еѐ целевой 

направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 

образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение 
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обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 

познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 

действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка). Умение учиться — существенный фактор повышения эффективности 

освоения обучающимися предметных знаний, формирования умений и 

компетентностей, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного 

морального выбора. Функции универсальных учебных действий:  

обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно осуществлять 

деятельность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые 

средства и способы их достижения, контролировать и оценивать процесс и 

результаты деятельности;  

создание условий для гармоничного развития личности и еѐ самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения 

знаний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной 

области.  

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 

надпредметный,  метапредметный  характер;  обеспечивают  целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития 

личности; обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 

деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой деятельности 

обучающегося независимо от еѐ специально-предметного содержания.   

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 

содержания и формирования психологических способностей обучающегося.  

Виды универсальных учебных действий  

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

личностный, регулятивный (включающий также действия саморегуляции), 

познавательный и коммуникативный.  

   Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно 

смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить поступки и события с 

принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.   

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных 

действий:  

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение;  

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью 

учебной деятельности и еѐ мотивом, другими словами, между результатом учения 

и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. Ученик 

должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня 

учение? — и уметь на него отвечать;   
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• нравственно-этическая ориентация, в том числе, и оценивание усваиваемого 

содержания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее 

личностный моральный выбор.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности.   

К ним относятся:  

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимися, и того, что ещѐ неизвестно;  

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с 

учѐтом конечного результата; составление плана и последовательности действий;  

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временны х  характеристик;  

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с 

учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, товарищами;  

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка результатов 

работы; • саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и 

преодолению препятствий. Познавательные универсальные учебные действия 

включают: общеучебные, логические учебные действия, а также постановку и 

решение проблемы.  

Общеучебные универсальные действия:  

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих 

задач с использованием общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и 

источников информации;  

• структурирование знаний;  

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности;  

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
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научного, публицистического и официальноделового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации;  

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера.  

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют 

знаково_символические действия:  
• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая);  

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область.  

Логические универсальные действия:  

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов;  

• подведение под понятие, выведение следствий;   

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и 

явлений;  

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; • 

доказательство;  

• выдвижение гипотез и их обоснование. Постановка и решение проблемы:  

• формулирование проблемы;  

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера.  

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учѐт позиции других людей, партнѐров по общению или 

деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми.  

К коммуникативным действиям относятся:  

• планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; • постановка 

вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его 

реализация; • управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка 

его действий;  

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и 

диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации.  
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Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих 

развитие психологических способностей личности, осуществляется в рамках 

нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребѐнка. 

Процесс обучения задаѐт содержание и характеристики учебной деятельности 

ребѐнка и тем самым определяет зону ближайшего развития указанных 

универсальных учебных действий (их уровень развития, соответствующий 

«высокой норме») и их свойства.  

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 

которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются 

его отношениями с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития. Из общения и саморегуляции развивается способность 

ребѐнка регулировать свою деятельность. Из оценок окружающих и в первую 

очередь оценок близкого взрослого формируется представление о себе и своих 

возможностях, появляется самопринятие и самоуважение, т. е. самооценка и Я-

концепция как результат самоопределения. Из ситуативно-познавательного и 

внеситуативно-познавательного общения формируются познавательные действия 

ребѐнка.  

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 

способности ребѐнка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 

определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. 

Именно поэтому становлению коммуникативных универсальных учебных 

действий в программе развития универсальных учебных действий следует уделить 

особое внимание.   

По мере становления личностных действий ребѐнка (смыслообразование и 

самоопределение, нравственно-этическая ориентация) функционирование и 

развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и 

регулятивных) претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, 

кооперации и сотрудничества проектирует определѐнные достижения и результаты 

ребѐнка, что вторично приводит к изменению характера его общения и Я-

концепции.  

Познавательные действия также являются существенным ресурсом 

достижения успеха и оказывают влияние как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование и 

самоопределение обучающегося.  

Характеристика  результатов формирования УУД на разных этапах обучения  

в начальной школе  

  

Класс  Личностные УУД  Регулятивные УУД  Познавательные 

УУД  
Коммуникативные 

УУД  
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1 

класс  
1. Ценить 

 и  
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  

«природа», «семья».  
2. Уважать к 

своей  

1.Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.   
2. Определять цель 

выполнения 

заданий на уроке, во  
внеурочной  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела.   
2. Отвечать на 

простые вопросы  

1. Организовывать 

свое рабочее место под 

руководством учителя.   
2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, во  
внеурочной  

 

 семье,  к  своим 

родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли   
ученика; 

формирование  
интереса  
(мотивации)  к 

учению.  

4.  Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных  
текстов  с  точки  
зрения 

общечеловеческих 

норм.  

деятельности, 

 в жизненных  
ситуациях  под 

руководством 

учителя.   
3. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках,  
внеурочной 

деятельности,  
жизненных  
ситуациях  под 

руководством 

учителя.  
4. Использовать 

в своей деятельности 

простейшие 

приборы: 

 линейку, 

треугольник и т.д.  

учителя, 

 находить 

нужную информацию 

в учебнике.  
3. Сравнивать 

предметы,  объекты: 

находить  общее  и 

различие.  
4. Группировать 

предметы,  объекты 

на  основе 

существенных 

признаков.  
5. Подробно  
пересказывать  
прочитанное  или 

прослушанное; 

определять тему.   

деятельности,  в 

жизненных  
ситуациях  под 

руководством учителя.   
3. Определять 

план выполнения 

заданий на  уроках,  
внеурочной 

деятельности,  
жизненных  
ситуациях  под 

руководством учителя.  
4. Использовать 

 в своей 

 деятельности 

простейшие приборы: 

 линейку, 

треугольник и т.д.  
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2 

класс  
1. Ценить  и  
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

своей родине.    
3. Освоение 

личностного смысла 

учения,  желания 

учиться.   
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

   и 

поступков  героев 

художественных  
текстов  с  точки  
зрения 

общечеловеческих 

норм.  

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  
2. Следовать 

режиму организации 

учебной  и 

внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 

цель учебной  
деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках,  
внеурочной 

деятельности,  
жизненных  
ситуациях  под 

руководством 

учителя.  
5. Соотносить 

выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным 

учителем.  
6. Использовать 

в работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

(циркуль).  

6.Корректировать  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.   
2. Отвечать 

 на простые  и 

сложные вопросы 

 учителя, самим 

 задавать 

вопросы, 

 находить 

нужную информацию 

в учебнике.  
3. Сравнивать   

 и группировать 

предметы,  объекты  

по  нескольким  
основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать  их 

 по 

установленном 

правилу.   

4. Подробно  
пересказывать  
 прочитанное  или  
прослушанное;  

составлять простой 

план .  
5. Определять,  в  

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место.  
2. Следовать 

режиму организации 

учебной и 

 внеучебной 

деятельности.  
3. Определять 

цель учебной  
деятельности  с 

помощью учителя и 

самостоятельно.   
4. Определять 

план выполнения 

заданий на  уроках,  
внеурочной 

деятельности,  
жизненных  
ситуациях  под 

руководством учителя.  
5. Соотносить  
выполненное задание   
с  образцом, 

предложенным 

учителем.  
6. Использовать в 
работе простейшие   

инструменты и более 
сложные приборы  

(циркуль).   
6. Корректировать 

выполнение задания  
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  выполнение задания 

в дальнейшем.  
7. Оценка своего 

задания по  
следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли сложности 

при выполнении.   

каких источниках  

можно  найти   
необходимую 

информацию  для  

выполнения задания.   
6. Находить  
необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике.  
7. Наблюдать  и  
делать самостоятельные   

простые выводы  

в дальнейшем.  
7. Оценка своего 

задания по  
следующим 

параметрам:  легко 

выполнять, возникли 

сложности  при 

выполнении.   
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3 

класс  
 1.  Ценить  и  
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий  
друг»,  
«справедливость»,  
«желание 

 понимать друг 

 друга», 

«понимать позицию 

другого».  
2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов.  
3. Освоение 

личностного смысла 

учения; 

 желания 

продолжать  свою 

учебу.  
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

   и 

поступков  героев 

художественных  
текстов  с  точки  
зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

 этических 

ценностей.  

1.Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее  место 

 в 

соответствии  с 

целью  выполнения 

заданий.  
2.Самостоятельно 

определять  
важность  или   
необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  процессе 

и жизненных 

ситуациях.  
3. Определять 

цель учебной  
деятельности  с 

помощью 

самостоятельно.   
4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках,  
внеурочной 

деятельности,  
жизненных  
ситуациях  под 

руководством 

учителя.  
5. Определять  
правильность 

выполненного  
задания  на основе 

сравнения с  
предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.   

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения,  которые 

будут сформированы на 

основе изучения 

данного  раздела; 

определять  круг 

своего  незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.    
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная  
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые   
источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников.  
3. Извлекать  
информацию,  
представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  а, 

иллюстрация и др.)  
4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы,  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных  и 

жизненных речевых 

ситуаций.   
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных  
книг,  понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы  

(задачи).  
5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.   
6. Критично 

относиться к своему 

мнению  
7. Понимать 

точку  

зрения другого   
8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли,  
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  6.Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения,  
результатом  
действий  на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе 

 литературу, 

инструменты, 

приборы.   
 8.  Оценка  своего  
задания  по  

параметрам, заранее 

представленным.  

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ.  

 5.  Анализировать,  
сравнивать, 

группировать 

различные  объекты, 

явления, факты.  

договариваться друг с 

другом.   
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4 

класс  
 1.  Ценить  и  
принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро»,  
«терпение»,  
«родина»,  
«природа», «семья», 

«мир», «настоящий  
друг»,  
«справедливость»,  
«желание понимать 

друг друга»,  
«понимать позицию 

другого», «народ»,  
«национальность» и  
т.д.  
2. Уважение  к 

своему народу, к 

другим народам, 

принятие ценностей 

других народов.  
3. Освоение 

личностного смысла 

учения;  выбор  
дальнейшего 

образовательного 

маршрута.  
4. Оценка 

жизненных ситуаций 

   и 

поступков  героев 

художественных  
текстов  с  точки  
зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

 этических  

1.Самостоятельно  

формулировать  
задание: определять 

его  цель,  
планировать  
алгоритм  его  
выполнения, 

корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно 

оценивать.  
2. Использовать  

при выполнения 

задания различные 

средства: 

справочную 

литературу,  ИКТ, 

инструменты  и 

приборы.   
3. Определять  
самостоятельно 

критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения,  которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного  раздела; 

определять  круг 

своего  незнания; 

планировать  свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.    
2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная  
информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые   
источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников, 

электронные диски.  
3. Сопоставлять  и  
отбирать  
информацию,  
полученную  из   
различных источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники,  

Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих 

учебных  и 

жизненных речевых 

ситуаций.   
3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных  
книг,  понимать 

прочитанное.   

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы  

(задачи).  
5. Отстаивать 

свою точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать 

свою точку зрения с 

помощью фактов и 

дополнительных 

сведений.    
6. Критично  
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 ценностей, 

ценностей 

гражданина России.  

 электронные  диски, 

сеть Интернет).   

4. Анализировать,  
сравнивать, 

группировать 

различные  объекты, 

явления, факты.   
5. Самостоятельно 

делать выводы,  
перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать  еѐ,  

представлять  
информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений.  
6. Составлять 

сложный план текста.  

7. Уметь 

передавать содержание 

в сжатом, выборочном 

или  

развѐрнутом виде  

относиться к своему 

мнению.  Уметь 

взглянуть  на 

ситуацию  с 

 иной позиции 

 и 

договариваться  с 

людьми  иных 

позиций.  
7. Понимать 

точку  

зрения другого   
8. Участвовать  в 

работе  группы, 

распределять  роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений  

  

Универсальные учебные действия   рассматриваются как совокупность 

педагогических ориентиров в организации  образовательного процесса в начальной 

школе.   

Психологическая 

терминология  
Педагогическая 

терминология  
 Язык ребенка  Педагогический ориентир 

(результат педагогического 

воздействия, принятый и  

реализуемый школьником 

знаю/могу, хочу,  делаю)   
Личностные 

универсальные учебные 

действия.  

  

Воспитание  

личности  

  
(Нравственное 

развитие; 

формирование 

познавательного 

интереса)  и  

«Я сам»  

  

Что такое хорошо и что такое 

плохо  
«Хочу учиться»  

«Учусь успеху»  

«Живу в России»  

«Расту хорошим человеком» 

«В здоровом теле здоровый 

дух!»  
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Регулятивные 

универсальные учебные 

действия.  

  

  

самоорганизация  

 «Я могу»  

  

«Понимаю и действую»  

«Контролирую ситуацию» 

«Учусь оценивать» «Думаю, 

пишу, говорю, показываю и 

делаю»  

Познавательные  исследовательская   «Я учусь»  «Ищу и нахожу»  

универсальные  учебные  

действия.  

  

культура   

  
  «Изображаю и фиксирую»  

«Читаю, говорю, понимаю»  

«Мыслю логически»  

«Решаю проблему»  
Коммуникативные 

универсальные УД  
Культура общения  «Мы вместе»  

  

«Всегда на связи»  «Я 

и Мы».  

Показателем успешности формирования УУД будет  ориентация школьника 

на выполнение  действий, выраженных  в  категориях: знаю/могу, хочу,  делаю.                              

  

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном 

процессе осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. 

Требования к формированию универсальных учебных действий находят отражение 

в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский 

язык», «Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», 

«Английский язык», «Изобразительное искусство», «Физическая культура», 

«Кубановедение», «Основы религиозных культур и светской этики» в отношении  

ценностно-смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся.   

Каждый из учебных предметов, помимо прямого эффекта обучения – 

приобретения определенных знаний, умений, навыков, вносят свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений:  

• Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое 

высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и 

ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

• Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования 

объектов и отношений между ними;  

• Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, 

нахождения общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы  
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Смысловые 

акценты УУД  
Русский 

язык  
Литературное 

чтение  
Математика  Окружающий мир  

личностные  жизненное 

само- 

определение  

нравственноэтическая 

ориентация  
смысло 

образование  
нравственноэтическая 

ориентация  

регулятивные  целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, 

Технология, Физическая культура и др.)  

познавательные 

общеучебные  
моделирование  
(перевод 

устной речи  в  

письменную)  

 смысловое  
чтение, произвольные 

и осознанные  
устные  и 

письменные 

высказывания  

моделирование, 

выбор 

наиболее 

эффективных 

способов 

решения задач  

широкий спектр 

источников 

информации  

познавательные 

логические  
формулирование личных, языковых, нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем поискового и творческого характера  

коммуникативные  использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 

участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические 

высказывания разного типа.    

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов 

организации учебной деятельности учащихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий.             

                                       

             В частности, учебные предметы «Русский язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. 

Работа с текстом открывает возможности для формирования логических действий 

анализа, сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в 

морфологической и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения 

слова и предложения, графической формы букв обеспечивают развитие 

знаково-символических действий — замещения (например, звука буквой), 

моделирования (например, состава слова путѐм составления схемы) и 

преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и родного 

создаѐт условия для формирования языкового чутья как результата ориентировки 

ребѐнка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, 

включая обобщающую и планирующую функции.  

«Литературное чтение». Требования к результатам изучения учебных 

предметов включают формирование всех видов универсальных учебных действий: 

личностных, коммуникативных, познавательных и регулятивных (с приоритетом 

развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации).  
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Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, 

которая обеспечивает освоение идейно-нравственного содержания художественной 

литературы, развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия 

художественной литературы является трансляция духовно-нравственного опыта 

общества через коммуникацию системы социальных личностных смыслов, 

раскрывающих нравственное значение поступков героев литературных 

произведений. При получении начального общего образования важным средством 

организации понимания авторской позиции, отношения автора к героям 

произведения и отображаемой действительности является выразительное чтение.  

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

(русском) языке» обеспечивают формирование следующих универсальных 

учебных действий:  

смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию 

обучающегося в системе личностных смыслов;  

самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной  

идентификации;  

основ гражданской идентичности путѐм знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям еѐ граждан; эстетических ценностей и на 

их основе эстетических критериев; нравственно-этического оценивания через 

выявлениеморального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления 

себя с героями произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и 

мнений; умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины 

событий и поступков персонажей;  

умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учѐтом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства;  

умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность 

событий и действий героев произведения; умения строить план с выделением 

существенной и дополнительной информации.  

«Иностранный язык (английский язык)» обеспечивает прежде всего 

развитие коммуникативных действий, формируя коммуникативную культуру 

обучающегося. Изучение иностранного языка способствует: общему речевому 

развитию обучающегося на основе формирования обобщѐнных лингвистических 

структур грамматики и синтаксиса;  

развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

развитию письменной речи;  

формированию ориентации на партнѐра, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнѐра; умения 

слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать своѐ 

мнение в понятной для собеседника форме.  
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Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов 

и мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создаѐт 

необходимые условия для формирования личностных универсальных действий — 

формирования гражданской идентичности личности, преимущественно в еѐ 

общекультурном компоненте, и доброжелательного отношения, уважения и 

толерантности к другим странам и народам, компетентности в межкультурном 

диалоге.  

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение 

субъекта и предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать 

развитие его сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного 

текста; сочинение оригинального текста на основе плана).  

«Математика и информатика». При получении  начального общего 

образования этот учебный предмет является основой развития у обучающихся 

познавательных универсальных действий, в первую очередь логических и 

алгоритмических.  

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 

школьников формируются учебные действия планирования последовательности 

шагов при решении задач; различения способа и результата действия; выбора 

способа достижения поставленной цели; использования знаково-символических 

средств для моделирования математической ситуации, представления информации; 

сравнения и классификации (например, предметов, чисел, геометрических фигур) 

по существенному основанию. Особое значение имеет математика для 

формирования общего приѐма решения задач как универсального учебного 

действия.  

Формирование моделирования как универсального учебного действия 

осуществляется в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне 

образования. В процессе обучения обучающийся осваивает систему социально 

принятых знаков и символов, существующих в современной культуре и 

необходимых как для его обучения, так и для социализации.  

«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 

обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины 

природного и социокультурного мира, отношений человека с природой, 

обществом, другими людьми, государством, осознания своего места в обществе, 

создавая основу становления мировоззрения, жизненного самоопределения и 

формирования российской гражданской идентичности личности.  

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование когнитивного, 

эмоционально-ценностного и деятельностного компонентов гражданской 

российской идентичности: формирование умения различать государственную 

символику Российской Федерации и своего региона, описывать 

достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую 

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с 
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особенностями некоторых зарубежных стран; формирование основ исторической 

памяти — умения различать в историческом времени прошлое, настоящее, 

будущее; ориентации в основных исторических событиях своего народа и России и 

ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России; умения 

фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;  

формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природо-сообразного поведения; 

развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений 

человека с другими людьми, социальными группами и сообществами.  

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 

способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, 

пониманию необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления 

физического, психического и психологического здоровья.  

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 

универсальных учебных действий:  

овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая 

умение поиска и работы с информацией;  

формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 

моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания 

моделей);  

формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, 

аналогии, классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 

признаков или известных характерных свойств; установления 

причинно-следственных связей в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края.  

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета 

связан с формированием личностных, познавательных, регулятивных действий.  

Моделирующий характер изобразительной деятельности создаѐт условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и 

объектов природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности 

обучающихся. Такое моделирование является основой развития познания ребѐнком 

мира и способствует формированию логических операций сравнения, 

установления тождества и различий, аналогий, причинно-следственных связей и 

отношений. При создании продукта изобразительной деятельности особые 

требования предъявляются к регулятивным действиям — целеполаганию как 

формированию замысла, планированию и организации действий в соответствии с 

целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий способу, 

внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 

соответствия замыслу.  

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной 

культуре и освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, 

национальных традиций, искусства других народов обеспечивают формирование 
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гражданской идентичности личности, толерантности, эстетических ценностей и 

вкусов, новой системы мотивов, включая мотивы творческого самовыражения, 

способствуют развитию позитивной самооценки и самоуважения обучающихся.  

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения программы обучающимися происходит в процессе активного 

восприятия и обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, 

собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом 

интонировании, подготовке музыкально-театрализованных представлений.  

Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества;  

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии культур;  

- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- формирование творческой активности и познавательного интереса при 

решении учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях;  

- формирование установки на наличие мотивации к бережному 

отношению к культурным и духовным ценностям.   

В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы 

готовность к саморазвитию, мотивация к обучению и познанию; понимание 

ценности отечественных национально-культурных традиций, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным 

традициям России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в 

жизни человека и общества, духовно-нравственном развитии человека. В процессе 

приобретения собственного опыта музыкально-творческой деятельности 

обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть 

окружающего мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, 

выражать свои мысли и чувства, обусловленные восприятием музыкальных 

произведений, использовать музыкальные образы при создании театрализованных 

и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.   

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое 

отношение к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать 
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позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом 

потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных 

музыкально-исполнительских замыслов.   

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в 

процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных 

способностей через музыкально-игровую деятельность, способности к 

дальнейшему самопознанию и саморазвитию. Обучающиеся научатся 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, совместной 

музыкальной деятельности с друзьями, родителями.   

Метапредметные результаты освоения программы отражают:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной 

культуры;  

- освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера в учебной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности;  

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

различных видах музыкальной деятельности;  

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в 

процессе освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  

- использование знаково-символических средств представления 

информации в процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ 

музыкальной грамоты;  

- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление 

и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением;   

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев 

логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов музыкально-творческой деятельности;  

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»;  
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- использование различных способов поиска (в справочных источниках 

и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями 

учебного предмета; в том числе умение фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной  

избирательности, этики и этикета;  

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям в процессе слушания и освоения музыкальных произведений различных 

жанров и форм;  

- готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий, 

формирующихся в процессе совместной творческой и коллективной хоровой и 

инструментальной деятельности;  

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (культурных и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в 

процессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета 

«Музыка».  

В результате реализации программы обучающиеся смогут освоить 

универсальные учебные действия, обеспечивающие овладение ключевыми 

компетенциями, реализовать собственный творческий потенциал, применяя 

музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве в познавательной и 

практической деятельности.  

«Труд(технология)». Специфика этого предмета и его значимость для 

формирования универсальных учебных действий обусловлены:  

ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы 

формирования системы универсальных учебных действий; значением 

универсальных учебных действий моделирования и планирования, которые 

являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся 

учатся использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную 

основу выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять 

необходимую систему ориентиров);  

специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки 

предметно-преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии 
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психологических новообразований младшего школьного возраста — умении 

осуществлять анализ, действовать во внутреннем умственном плане; рефлексией 

как осознанием содержания и оснований выполняемой деятельности; широким 

использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы для 

реализации учебных целей курса; формированием первоначальных элементов 

ИКТ-компетентности обучающихся.  

Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих целей:  

формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека;  

развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности обучающегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме 

моделей (рисунков, планов, схем, чертежей);  

развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения  

действия); контроль, коррекция и оценка;  

формирование  внутреннего  плана  на  основе  поэтапной 

 отработки предметно-преобразующих действий;  

развитие планирующей и регулирующей функций речи;  

развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности;  

развитие эстетических представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; формирование мотивации успеха и 

достижений младших школьников, творческой самореализации на основе 

эффективной организации предметно-преобразующей символико-моделирующей 

деятельности;  

ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, 

историей их возникновения и развития как первая ступень формирования 

готовности к предварительному профессиональному самоопределению;  

формирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с 

правилами жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении 

информации, уважение к личной информации другого человека, к процессу 

познания учения, к состоянию неполного знания и другим аспектам.  

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий:  

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства 

гордости за достижения в мировом и отечественном спорте;  

освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять 

на себя ответственность;  

развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на 

основе конструктивных  стратегий  
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совладания и умения мобилизовать свои личностные и физические ресурсы, 

стрессоустойчивости; освоение правил здорового и безопасного образа жизни.  

«Физическая культура» как учебный предмет способствует:  

в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; в области коммуникативных действий 

развитию взаимодействия, ориентации на партнѐра, сотрудничеству и кооперации 

(в командных видах спорта — формированию умений планировать общую цель и 

пути еѐ достижения; договариваться в отношении целей и способов действия, 

распределения функций и ролей в совместной деятельности; конструктивно 

разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение партнѐра и вносить необходимые коррективы 

в интересах достижения общего результата).  

«Основы религиозных культур и светской этики» 
Личностные результаты освоения программы отражают:  

- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину;  

- формирование образа мира как единого и целостного при разнообразии 

культур, национальностей, религий, воспитание доверия и уважения к истории и 

культуре всех народов;  

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на 

основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе;  

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;  

- воспитание доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей;  

- развитие начальных форм регуляции своих эмоциональных состояний;  

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

социальных ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из 

спорных ситуаций;  

- наличие мотивации к труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям.  

«Основы религиозных культур и светской этики» как учебный предмет 

способствует формированию метапредметных универсальных учебных действий:  

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, а также находить средства еѐ осуществления;  
- формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с учѐтом 

характера ошибок; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности;  

- адекватное использование речевых средств и средств информационно-

коммуникационных технологий для решения различных коммуникативных и  
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познавательных задач;  

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных заданий;  

- овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, 

осознанного построения речевых высказываний в соответствии с задачами 

коммуникации;  

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника, вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права иметь свою собственную; излагать 

своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

- определение общей цели и путей еѐ достижения, умение договориться о 

распределении ролей в совместной деятельности;   

- адекватно оценивать поведение свое и окружающих.  

  

Особенности, основные направления и планируемые результаты 

учебноисследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности  

Учебно-исследовательская и проектная деятельности обучающихся 

направлена на развитие метапредметных умений.  

Включение учебно-исследовательской и проектной деятельности в процесс 

обучения является важным инструментом развития познавательной сферы, 

приобретения социального опыта, возможностей саморазвития, повышение 

интереса к предмету изучения и процессу умственного труда, получения и 

самостоятельного открытия новых знаний у младшего школьника.  Главная 

особенность развития учебно-исследовательской и проектной деятельности – 

возможность активизировать учебную работу детей, придав ей исследовательский, 

творческий характер и таким образом передать учащимся инициативу в своей 

познавательной деятельности. Учебно-исследовательская деятельность 

предполагает поиск новых знаний и направлена на развитие у ученика умений и 

навыков научного поиска. Проектная деятельность в большей степени связана с 

развитием умений и навыков планирования, моделирования и решения 

практических задач.   

В ходе освоения учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащийся начальной школы получает знания не в готовом виде, а добывает их сам 

и осознает при этом содержание и формы учебной деятельности. Обучающийся 

выступает в роли субъекта образовательной деятельности, поскольку получает 

возможность быть самостоятельным, активным творцом, который планирует свою 

деятельность, ставит задачи, ищет средства для решения поставленных задач.  

Основными задачами в процессе учебно-исследовательского и проектного 

обучения является развитие у ученика определенного базиса знаний и развития 
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умений: наблюдать, измерять, сравнивать, моделировать, генерировать гипотезы, 

экспериментировать, устанавливать причинно-следственные связи. Данные умения 

обеспечивают необходимую знаниевую и процессуальную основу для проведения 

исследований и реализации проектов в урочной и внеурочной деятельности.   

Развитие умений младших школьников проводится с учетом использования 

вербальных, знаково-символических, наглядных средств и приспособлений для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем, алгоритмов и 

эвристических средств решения учебных и практических задач, а также 

особенностей математического, технического моделирования, в том числе 

возможностей компьютера.  

Исследовательская и проектная деятельность может проходить как в 

индивидуальной, так и в групповой форме, что помогает учителю простроить 

индивидуальный подход к развитию ребенка. Границы исследовательского и 

проектного обучения младших школьников определяются целевыми установками, 

на которые ориентирован учитель, а также локальными задачами, стоящими на 

конкретном уроке.   

 В рамках внеурочной деятельности исследовательская и проектная 

деятельность направлены на обогащение содержания образования и возможность 

реализации способностей, потребностей и интересов обучающихся с различным 

уровнем развития.   

Для расширения диапазона применимости исследовательского и проектного 

обучения следует дифференцировать задания по степени трудности: путем 

постепенного усложнения непосредственно самих заданий и/или увеличением 

степени самостоятельности ребенка, регулируемой мерой непосредственного 

руководства учителя процессом научно-практического обучения.  

В качестве основных результатов учебно-исследовательской и проектной 

деятельности младших школьников рассматриваются такие метапредметные 

результаты, как сформированные умения: наблюдать, измерять, сравнивать, 

моделировать, выдвигать гипотезы, экспериментировать, определять понятия, 

устанавливать причинно-следственные связи и работать с источниками 

информации. Они обеспечивают получение необходимой знаниевой и 

процессуальной основы для проведения исследований и реализации проектов при 

изучении учебных предметов. В качестве результата следует также включить 

готовность слушать и слышать собеседника, умение в корректной форме 

формулировать и оценивать познавательные вопросы; проявлять 

самостоятельность в обучении, инициативу в использовании своих мыслительных 

способностей; критически и творчески работать в сотрудничестве с другими 

людьми; смело и твердо защищать свои убеждения; оценивать и понимать 

собственные сильные и слабые стороны; отвечать за свои действия и их 

последствия.  

Условия, обеспечивающие развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся  
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Указанное содержание учебных предметов, преподаваемых в рамках 

начального образования, становится средством формирования универсальных 

учебных действий только при соблюдении определенных условий организации 

образовательной деятельности:  

использовании учебников не только в качестве носителя информации, 

«готовых» знаний, подлежащих усвоению, но и как носителя способов «открытия» 

новых знаний, их практического освоения, обобщения и систематизации, 

включения обучающимся в свою картину мира; соблюдении технологии 

проектирования и проведения урока (учебного занятия) в соответствии с 

требованиями системно-деятельностного подхода: будучи формой учебной 

деятельности, урок должен отражать еѐ основные этапы – постановку задачи, 

поиск решения, вывод (моделирование), конкретизацию и применение новых 

знаний  

(способов действий), контроль и оценку результата; осуществлении 

целесообразного выбора организационно-деятельностных форм работы 

обучащихся на уроке (учебном занятии) – индивидуальной, групповой  

(парной) работы, общеклассной дискуссии; организации системы мероприятий для 

формирования контрольно-оценочной  

деятельности обучающихся с целью развития их учебной самостоятельности;  

эффективного использования средств ИКТ.  

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с 

предметными методиками целесообразно широкое использование цифровых 

инструментов и возможностей современной информационно-образовательной 

среды. Ориентировка младших школьников в ИКТ и формирование способности 

их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются одними из важных 

средств формирования универсальных учебных действий обучающихся в рамках 

начального общего образования.   

ИКТ также могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной 

среды, в которой планируют и фиксируют свою деятельность, еѐ результаты 

учителя и обучающиеся.  

В рамках ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность - 

способность решать учебные задачи с использованием общедоступных в 

начальной школе инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями младшего школьника. Решение 

задачи формирования ИКТ-компетентности должно проходить не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам (где формируется предметная 

ИКТ-компетентность), но и в рамках метапредметной программы формирования 

универсальных учебных действий.  

При освоении личностных действий на основе указанной программы у 

обучающихся формируются:  
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- критическое отношение к информации и избирательность еѐ 

восприятия;  

- уважение к информации о частной жизни и информационным 

результатам деятельности других людей;  

- основы правовой культуры в области использования 

информации.  

При освоении регулятивных универсальных учебных действий 

обеспечиваются:  

- оценка условий, алгоритмов и результатов действий, 

выполняемых в информационной среде;  

- использование результатов действия, размещѐнных в 

информационной среде, для оценки и коррекции выполненного действия;  

- создание цифрового портфолио учебных достижений 

обучающегося.  

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ 

играют ключевую роль в следующих универсальных учебных действиях:  

- поиск информации;  

- фиксация (запись) информации с помощью различных 

технических средств;  

- структурирование информации, еѐ организация и представление 

в виде диаграмм, картосхем, линий времени и пр.;  

- создание простых гипермедиа сообщений;  

- построение простейших моделей объектов и процессов.  

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются:  

- обмен гипермедиасообщениями;  

- выступление с аудиовизуальной поддержкой;  

- фиксация хода коллективной/личной коммуникации;  

- общение в цифровой среде (электронная почта, чат, 

видеоконференция, форум, блог).  

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках 

системно-деятельностного подхода, на основе изучения всех без исключения 

предметов учебного плана. Включение задачи формирования ИКТ-компетентности 

в программу формирования универсальных учебных действий позволяет 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с 

учѐтом специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при 

освоении разных умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания 

различных учебных курсов. Освоение умений работать с информацией и 

использовать инструменты ИКТ также может входить в содержание 

факультативных курсов, кружков, внеурочной деятельности школьников.  
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Условия, обеспечивающие преемственность программы 

формирования у обучающихся универсальных учебных действий при 

переходе от дошкольного к начальному и от начального к основному 

общему образованию  

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного 

образования к начальному образованию, от начального образования к основному 

образованию, от основного к среднему полному образованию. На каждом уровне 

образовательного процесса проводится диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая) готовности учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определенный период выстраивается система работы по преемственности.  

Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет:  

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический приоритет 

непрерывного образования – формирование умения учиться.  

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения 

на каждой ступени;  

- целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих развитие УУД в образовательном процессе (коммуникативные, 

речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.).  

Готовности детей к обучению в школе к начальному общему образованию 

рассматривается как комплексное образование, включающее в себя физическую и 

психологическую готовность.  

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребѐнка, в том числе развитием 

двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности.  

Психологическая готовность к школе — сложная системная характеристика 

психического развития ребѐнка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие ребѐнком 

новой социальной позиции школьника; возможность сначала выполнения им 

учебной деятельности под руководством учителя, а затем переход к еѐ 

самостоятельному осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение 

ребѐнком новых форм кооперации и учебного сотрудничества в системе 

отношений с учителем и одноклассниками.  

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: 

личностная готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции 

поведения и деятельности.  

Личностная готовность включает мотивационную готовность, 

коммуникативную готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, 
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эмоциональную зрелость. Мотивационная готовность предполагает 

сформированность социальных мотивов (стремление к социально значимому 

статусу, потребность в социальном признании, мотив социального долга), учебных 

и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с 

одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста желание детей 

поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности.  

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением 

мотивов с доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная 

готовность выступает как готовность ребѐнка к произвольному общению с 

учителем и сверстниками в контексте поставленной учебной задачи и учебного 

содержания. Коммуникативная готовность создаѐт возможности для 

продуктивного сотрудничества ребѐнка с учителем и трансляции культурного 

опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и самосознания 

характеризуется осознанием ребѐнком своих физических возможностей, умений, 

нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребѐнком 

социальных норм проявления чувств и в способности регулировать своѐ поведение 

на основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем 

эмоциональной готовности к школьному обучению является сформированность 

высших чувств — нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость 

познания), эстетических чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной 

готовности к школе является сформированность внутренней позиции школьника, 

подразумевающей готовность ребѐнка принять новую социальную позицию и роль 

ученика, иерархию мотивов с высокой учебной мотивацией.  

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребѐнка в 

отношении мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание 

причинности явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных 

задач, способность действовать в умственном плане, определѐнный набор знаний, 

представлений и умений. Речевая готовность предполагает сформированность 

фонематической, лексической, грамматической, синтаксической, семантической 

сторон речи; развитие номинативной, обобщающей, планирующей и 

регулирующей функций речи, диалогической и начальных форм контекстной речи, 

формирование особой теоретической позиции ребѐнка в отношении речевой 

действительности и выделение слова как еѐ единицы. Восприятие характеризуется 

всѐ большей осознанностью, опирается на использование системы общественных 

сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, основывается на 

взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают черты 

опосредованности, наблюдается рост объѐма и устойчивости внимания.  
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Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребѐнком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способности прилагать волевое усилие для еѐ 

достижения. Произвольность выступает, как умение строить своѐ поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, 

осуществлять планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, 

используя соответствующие средства.  

Организация преемственности при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию МБОУ  ЛИЦЕЙ  №4 осуществляется следующим 

образом:  

1. Проводится стартовая диагностика (физическая, психологическая, 

педагогическая)  готовности учащихся к обучению в начальной школе.  

2. В течение 2-х первых месяцев организуется адаптационный период 

обучения, в который средствами УМК «Школа России» проводится работа по 

коррекции и развитию  универсальных учебных умений первоклассников.  

3.Проводятся Дни открытых дверей для родителей, будущих первоклассников.  

4.Ведется предшкольная подготовка с будущими первоклассниками.   

5. Совместно с педагогами МДОУ ДС № 22 проводятся открытые уроки, 

совместные семинары по обсуждению вопросов преемственности  

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы  

становится  ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного 

образования – формирование умения учиться.  

В  таблице  «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения 

в начальной школе основной школе» представлены    УУД,   результаты развития 

УУД, их значение для обучения.   

  

УУД  Результаты развития УУД  Значение для обучения  

Личностные действия  
-смыслообразование  

-самоопределение  

Регулятивные действия  

Адекватная школьная 

мотивация.   
Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности.  
Рефлексивная адекватная 

самооценка  

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ «знания и 

незнания». Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением.  

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия  

Функциональноструктурная 

сформированность учебной 

деятельности.  
Произвольность восприятия, 

внимания,  памяти, 

воображения.  

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию.  
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Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия  

Внутренний план действия  Способность действовать «в уме».  
Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения.  

Коммуникативные, 

регулятивные действия  
Рефлексия – осознание 

учащимся содержания, 

последовательности и 

оснований действий  

Осознанность и критичность 

учебных действий.   

Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий.  

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных 

учебных действий у младших школьников в условиях реализации федеральных 

государственных стандартов нового поколения.   

Задачи мониторинга:   

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;   

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;   

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности 

УУД;   

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения  

мониторинга уровня сформированности УУД на уровне начального образования;   

5.  Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях 

внедрения ФГОС нового поколения;   

6. Разработка  и  апробация  системы  критериев  и  показателей 

 уровня сформированности УУД у обучающихся на начальном уровне 

образования.   

Объекты мониторинга:   

- универсальные учебные действия младших школьников;   

- психолого- педагогические условия обучения;   

- педагогические технологии, используемые в начальной школе.   

- условия реализации программы мониторинга банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс.   

Срок реализации программы 4 года (начальный уровень образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на уровне начального образования.   

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного 

процесса.   

Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.   
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Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают:   

-соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;   

- соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям;   

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления 

познавательной деятельностью учащихся.   

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из 

видов УУД с учетом стадиальности их развития.   

Методы сбора информации:   

- анкетирование;   

- тестирование;   

- наблюдение; - беседа.   

Система педагогической диагностики и оценивания в соответствии ФГОС 

уровня и индивидуальной динамики формирования у младших школьников 

самостоятельной учебной деятельности (авт. Н.Г.Калашникова, М.Г. Никитина).   

Сформированность универсальных учебных действий у обучающихся при 

получении начального общего образования определяется на этапе завершения 

обучения в начальной школе.  

Типовые задачи формирования личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий.  

Задачи на формирование УУД строятся как на материале учебных 

предметов, так и на практических ситуациях, встречающихся в жизни 

обучающегося и имеющих для него значение.  

В начальной школе используются типовые задачи, способствующие 

формированию всех групп УУД.  

1.Задачи, формирующие личностные универсальные учебные действия:  

• на личностное самоопределение;  

• на развитие Я-концепции;  

• на смыслообразование;  

• на мотивацию;  

• на нравственно-этическое оценивание.  

2. Задачи, формирующие коммуникативные универсальные учебные действия:  

• на планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками;  

• на инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации;  

• на разрешение конфликтов;  

• на управление поведением партнѐра;  

• на формирование умения с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации;   

• на формирование и развитие монологической и диалогической форм речи.  
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3. Задачи, формирующие познавательные универсальные учебные действия:  

• на самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели;  

• на поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение 

практических и познавательных задач с использованием общедоступных в 

начальной школе источников информации и инструментов ИКТ;  

• на структурирование знаний;  

• на осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме;  

• на выбор наиболее эффективных способов решения практических и 

познавательных задач в зависимости от конкретных условий;  

• на рефлексию способов и условий действия, контроль и оценку процесса и 

результатов деятельности;  

• на смысловое чтение;  

• на моделирование;  

• на преобразование моделей;  

• на анализ объектов с целью выделения их признаков;  

• на синтез;  

• на выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов;  

• на подведение под понятие, выведение следствий;  

• на установление причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений;  

• на построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности 

утверждений;  

• на доказательство;  

• на выдвижение гипотез и их обоснование;  

• на формулирование проблемы;  

• на самостоятельное создание алгоритмов (способов) деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера.  

4. Задачи, формирующие регулятивные универсальные учебные действия:  

• на целеполагание;  

• на планирование;  

• на прогнозирование;  

• на контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;  

• на коррекцию как внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

другими обучающимися;  

• на оценку выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и 

что ему ещѐ нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения;   

• объективная оценка личных результатов работы;  
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• на саморегуляцию, как способность к мобилизации сил и энергии, волевому 

усилию (выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению 

препятствий для достижения цели.  

Типовая задача   Цель   Оцениваемые УУД   Возраст   Метод 

оценивания   
Личностные УУД  

Л1. Методика  
«Беседа о школе» 

(модифицированный 

вариант 

Т.А.Нежновой,  
Д.Б.Эльконина,  

А.Л.Венгера)   

Выявить 

сформированность 

внутренней позиции 

обучающегося, его 

мотивации учения   

Действия,  
направленные на 

определение своего 

отношения к 

поступлению в школу 

и школьной  
действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения.   

6,5-8 лет   Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся   

Л2. Проба на 

познавательную 

инициативу  
«Незавершенная  

сказка»   

Выявление развития 

познавательных 

интересов и 

инициативы 

обучающихся   

Действие 

смыслообразования, 

устанавливающее 

значимость  
познавательной  
деятельности  для  
обучающегося;  
коммуникативное 

действие  – 

 умение задавать 

вопрос.   

6,5-8 лет   Чтение 

незавершенной 

сказки в 

индивидуальном 

обследовании   

Л3. Методика «Кто  

Я?»   
(модификация 

методики М.Куна)  

Выявление 

сформированности 

Я-концепции и 

самоотношения   

Действия,  
направленные на 

определение своей 

позиции в отношении 

социальной роли 

обучающегося и  
школьной 

действительности; 

действия, 

устанавливающие 

смысл учения.   

9-10 лет   Фронтальный 

письменный опрос   

Л4. Рефлексивная  

самооценка учебной 

деятельности   

Выявление 

рефлексивности 

самооценки 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности   

Личностное действие 

самоопределения в 

отношении эталона 

социальной роли 

«хороший ученик»; 

регулятивное действие  

10,5-11 

лет   
Фронтальный 

письменный опрос   
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оценивания  своей 

образовательной 

деятельности.   

  

Л5. Шкала 

выраженности 

учебнопознавательного 

интереса (по 

Г.Ю.Ксензовой)   

Определение уровня 

сфомированности 

учебнопознавательных 

интересов 

обучающихся   

Действие 

смыслообразования, 

установление связи 

между содержанием 

учебных предметов и 

познавательными 

интересами 

обучающихся   

7-10 лет   Индивидуальный 

опрос 

обучающихся   

Л6. Опросник 

мотивации   
Выявление 

мотивационных 

предпочтений 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности   

Действие 

смыслообразования,  

направленное  на 

установление 

 смысла 

образовательной  
деятельности  для  

обучающегося   

8-10 лет   Фронтальный 

письменный 

опрос   

Л7. Методика 

выявления характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха 

(Рефлексивная оценка 

– каузальная 

атрибуция неуспеха)   

Выявление 

адекватности 

понимания 

обучающимися 

причин 

успеха/неуспеха в 

деятельности   

Личностное действие 

самооценивания 

(самоопределения), 

регулятивное действие 

оценивания результата 

образовательной 

деятельности.   

Вариант  
1   
6,5-7 лет  

Вариант  
2   
9-10 лет   

Вариант 1 – 

индивидуальная 

беседа Вариант 2 

– фронтальный 

письменный 

опрос   

Л8. Задание на оценку 

усвоения нормы 

взаимопомощи   

Выявление уровня 

усвоения нормы 

взаимопомощи   

Действия 

нравственноэтического 
оценивания  

–  выделение  
морального 

содержания ситуации; 

учет  нормы 

взаимопомощи 

 как основания 

построения 

межличностных 

отношений.   

7-8 лет   Индивидуальная 

беседа   

Л9. Задание на учет 

мотивов героев в 

решении моральной 

дилеммы  
(модифицированная 

задача Ж.Пиаже,  
2006)   

Выявление 

ориентации на мотивы 

героев в решении 

моральной дилеммы 

(уровня моральной 

децентрации)   

Действия 

нравственноэтического  
оценивания,  учет 

мотивов и намерений 

героев.   

6,5-7 лет   Индивидуальная 

беседа   
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Л10. Задание на 

выявление уровня 

моральной 

децентрации 

(Ж.Пиаже)   

Выявление уровня 

моральной 

децентрации как 

способности к 

координации 

(соотнесению) трех 

норм: справедливого 

распределения, 

ответственности,  

Действия 

нравственноэтического 

оценивания, уровень 
моральной  
децентрации  как 

координации 

нескольких норм.   

7-10 лет   Индивидуальная 

беседа   

 

 взаимопомощи на 

основе принципа 

компенсации   

   

Л11. Моральная 

дилемма (норма 

взаимопомощи в 

конфликте с 

личными 

интересами)   

Выявление усвоения 

нормы взаимопомощи 

в условиях моральной 

дилеммы   

Действия 

нравственноэтического 

оценивания   

7-10 лет   Индивидуальная 

беседа   

Л12 Анкета «Оцени 

поступок» 

(дифференциация 

конвенциональных и 

моральных норм по 

Э.Туриелю в 

модификации 

Е.А.Кургановой и  
О.А.Карабановой,  
2004)   

Выявление степени 

дифференциации 

конвенциональных и 

моральных норм   

Выделение 

морального 

содержания действий 

и  ситуаций   

7-10 лет   Фронтальное   

анкетирование   

  

Регулятивные УУД  



 

257  

  

Р1. Выкладывание 

узора из кубиков   
Выявление развития 

регулятивных УУД   
Умение принимать и 

сохранять задачу  
воспроизведения  
образца, планировать 

свое действие в 

соответствии с  
особенностями 

образца, осуществлять 

контроль по 

результату и  по 

 процессу,  
оценивать 

правильность 

выполнения действия 

и вносить 

необходимые 

коррективы  в  
исполнение;  
познавательные  

действия  – 

 умение 

осуществлять 

пространственный 

анализ и синтез.   

6,5-7 лет   Индивидуальная 

работа 

обучающихся   

Р2. Проба на 

внимание  
(П.Я.Гальперин,  

С.Л.Кабыльницкая)   

Выявление уровня 

сформированности 

внимания и 

самоконтроля   

Регулятивное действие 

контроля   
8-9 лет   Фронтальный 

письменный 

опрос   

Познавательные УУД  

П1. Построение 

числового 

эквивалента или 

взаимнооднозначного 

соответствия  

Выявление 

сформированности 

логических действий 

установления 

взаимно- 

Логические УУД   6,5-7 лет   Индивидуальная 

работа с 

обучающимся   

 

(Ж.Пиаже,  

А.Шеминьска)   
однозначного 

соответствия и 

сохранения 

дискретного 

множества   
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П2. Проба на 

определение количества 

слов в предложении 

(С.Н.Карпова)   

Выявление умения 

обучающегося 

различать 

предметную и 

речевую 

действительность   

Знаковосимволические  
познавательные  
действия,  умение 

дифференцировать  
план знаков и символов 

 и  

предметный план   

6,5-7 

лет   
Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся   

П3. Методика  

«Кодирование» (11й 

субтест теста  

Д.Векслера в версии  

А.Ю.Панасюка)   

Выявление умения 

обучающегося 

осуществлять 

кодирование с 

помощью символов   

Знаковосимволические  

действия  –  
кодирование 

(замещение); 

регулятивное действие 

контроля.   

6,5-7 

лет   
Индивидуальная 

или групповая  
работа с 

обучающимися   

П4. Диагностика 

универсального 

действия общего приема 

решения задач (по 

А.Р.Лурия,  

Л.С.Цветковой)   

Выявление 

сформированности 

общего приема 

решения задач   

Прием решения задач; 

логические действия.   
6,5-10 

лет   
Индивидуальная 

или групповая  
работа с 

обучающимися   

П5. Методика 

«Нахождение  схем к 

задачам» (по 

А.Н.Рябинкиной)   

Определение умения 

обучающегося 

выделять тип задачи 

и способ ее решения   

Моделирование, 

познавательные 

логические и 

знаковосимволические 

действия   

7-9 лет   Фронтальный 

опрос или  

индивидуальная 

работа с 

обучающимися   

Коммуникативные УУД  
К1. Задание «Левая 
правая стороны»  

(Ж.Пиаже)   

Выявление уровня 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера)   

Коммуникативные 

УУД   
6,5-7 

лет   
Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся   

К2. Методика «Кто 

прав?» (методика 

Г.А.Цукерман и др.)   

Выявление 

сформированности 

действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера)   

Коммуникативные 

УУД   
8-10 лет   Индивидуальная 

беседа с 

обучающимся   

К3. Задание  
«Рукавички»  

(Г.А.Цукерман)   

Выявление уровня 

сформированности 

действий по 

согласованию 

усилий в процессе 

организации и  

Коммуникативные 

УУД   
6,5-7 

лет   
Наблюдение за 

взаимодействием 

обучающихся, 

работающими в 

классе в парах,  
анализ  
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 осуществления 

сотрудничества 

(кооперация)   

  результатов 

наблюдения   

К4. Задание «Дорога к 

дому»  
(модифицированный 

вариант методики 

«Архитекторстроитель»)   

Выявление уровня 

сформированности 

действия по 

передаче 

информации и 

отображению 

предметного 

содержания и 

условий 

деятельности   

Коммуникативные 

УУД   
8-10 лет   Наблюдение за 

взаимодействием 

обучающихся, 

работающими в 

классе в парах, 

анализ 

результатов 

наблюдения   

  

Наряду с представленными выше типовыми задачами формирования 

личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных УУД 

используются следующие комплекты типовых задач для формирования УУД, их 

диагностики и самооценки:  

  

Название комплекта   Автор (ы), 

издательство   
Аннотация к комплекту   Электронный  

ресурс   
Диагностика и 

самооценка. Русский 

язык. 1,2,3 классы   

Шевелева, Н.Н. 

Просвещение   
Пособия содержат 

задания, позволяющие 

осуществить диагностику 

сформированности у 

обучающихся всех видов 

УУД; особое внимание 

уделено заданиям для 

самооценки. В конце 

каждого пособия приведены 

методические материалы для 

учителя, в которых дается 

общее описание его 

структуры, особенностей 

содержания, формы заданий, 

даются рекомендации по 

проведению, интерпретации 

и использованию 

результатов.   

http://catalog.prosv.ru/   

  

Диагностика и 

самооценка.  
Литературное чтение. 

1,2,3 классы   

Батырева, С.Г. 

Просвещение   

Диагностика и 

самооценка. 

Математика 1,2,3 

классы   

Хиленко, Т.П., 

Овчинникова, М.И.  

Просвещение   

Диагностика и 

самооценка. 
Окружающий мир.  

1,2,3 классы   

Мошнина, Р.Ш., 

Красноперова, В.Ф.  

Просвещение   

Типовые задачи по 

формированию 

универсальных 

учебных действий.  
Литературное чтение. 

1,2,3,4 классы   

Батырева, С.Г. 

Просвещение   
В пособиях 

комплекта представлена 

коллекция задач по 

формированию всех видов 

УУД на материале учебных 

http://catalog.prosv.ru/   
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Типовые задачи по 

формированию 

универсальных 

учебных действий.  
Окружающий мир.  

1,2,3,4 классы   

Мошнина, Р.Ш., 

Красноперова, В.Ф.  

Просвещение   

предметов, изучаемых на 

уровне начального общего 

образования. В конце 

каждого пособия приведены 

методические рекомендации 

для педагогов и родителей 

(законных представителей). 

В них описаны особенности  

Типовые задачи по  Хиленко, Т.П.  

формированию 

универсальных 

учебных действий. 

Работа с  
информацией. 1,2,3,4 

классы   

Просвещение   работы с пособиями, даются 

характеристики заданий, 

направленных на 

формирование УУД.  
Пособия предназначены для 

совместной работы 

обучающихся и учителя как 

на уроках, так и во 

внеурочной деятельности.   

 

  

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения.  

Педагогические ориентиры: Развитие личности.   

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация  

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют 

всеми типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в 

образовательном учреждении и вне его, включая способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение.  

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура  

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, 

включая общие приѐмы решения задач.  

Педагогические ориентиры: Культура общения  

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники 

приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и 

осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно 

воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и 
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условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых 

являются тексты. «Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном 

процессе.» Учитель   знает:  

− важность формирования универсальных учебных действий школьников;  

−  сущность и виды универсальных умений,   

- педагогические приемы и способы их формирования .  

Учитель   умеет:  

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования 

УДД  

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД   

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД   

  

2.3. РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ   

2.3.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа воспитания МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А. 

Котенко г.Ейска МО Ейский район разработана в соответствии с нормами и 

положениями следующих нормативно-правовых документов:  

1) Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

2) Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на 

период до  

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 

996- 

р) и Плана мероприятий по еѐ реализации в 2021–2025 гг. (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);  

3) Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ 

Президента Российской Федерации от 02.07.2021 № 400);  

4) Федерального государственного образовательного стандарта: (Приказ 

Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 286)  

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 № 287)  

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 

№ 413 и Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 12.08.2022 

№ 732 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования, утверждѐнный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»);  

5) Федеральной  образовательной  программы:  

(Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 18.05.2023 № 372 

«Об утверждении федеральной образовательной программы начального общего  

образования»)  

Рабочая программа воспитания МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора 

Е,А.Котенко г.Ейска МО Ейский район основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования, 
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соотносится с рабочими программами воспитания образовательных организаций 

дошкольного образования.  

Программа воспитания:  

－ предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации;  

－ разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов 

управления образовательной организацией, в том числе советов 

обучающихся, советов родителей (законных представителей);  

－ реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками 

образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

－ предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, включая ценности своей этнической группы, 

правилам и нормам поведения, принятым в российском обществе на 

основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

－ предусматривает историческое просвещение, формирование российской 

культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Воспитательная деятельность в МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 имени  профессора 

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является 

развитие высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные 

духовные ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной 

реализовать свой потенциал в условиях современного общества, готовой к 

мирному созиданию и защите Родины.  

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники образовательной организации, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, локальными актами образовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное 

право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в МБОУ 

ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания 

обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся 

включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий 

народов России.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Фундаментальной основой программы является уклад 

образовательной организации, который прописывается в содержательном разделе 
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рабочей программы и определяет специфику организации и конкретные формы 

организации процесса обучения и воспитания. Уклад представляет своего рода 

договор, описание принципов взаимодействия между обучающимися, их 

родителями и сотрудниками образовательной организации. Особенно важно, чтобы 

ценности, прописанные в укладе, разделялись всеми участниками 

образовательного и воспитательного процессов.  

При разработке или обновлении рабочей программы воспитания еѐ 

содержание, за исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с 

особенностями образовательной организации: организационно-правовой формой, 

контингентом обучающихся и их родителей (законных представителей), 

направленностью образовательной программы, в том числе предусматривающей 

углублѐнное изучение отдельных учебных предметов, учитывающей 

этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией (в том числе советов обучающихся), советов родителей (законных 

представителей); реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьѐй и другими участниками образовательных 

отношений, социальными институтами воспитания; предусматривает приобщение 

обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, включая 

ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей, историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

2.3.2. Целевой раздел  

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени 

профессора Е.А. Котенко г.Ейска МО Ейский рай он определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые 

закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы 

определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А. 

Котенко г.Ейска МО Ейский район планируется и осуществляется в соответствии с 

приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной 

задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать 

свой потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию 

и защите Родины.  

Цель и задачи воспитания обучающихся  
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Цель воспитания обучающихся в образовательной организации:   

－ развитие личности, создание условий для самоопределения и 

социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных 

ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства;  

－ формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, 

уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, 

закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного 

уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и 

окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации:   

－ усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний);  

－ формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

－ приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и 

социальных отношений, применения полученных знаний;  

－ достижение  личностных  результатов  освоения 

 общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС начального общего 

образования. Личностные результаты освоения обучающимися 

образовательных программ включают:  

－ осознание российской гражданской идентичности;  

－ сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

－ готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению;  

－ наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности;  

－ сформированность внутренней позиции личности как особого 

ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом.  

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, 

культурноисторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного 

подходов и с учѐтом принципов воспитания: гуманистической направленности 

воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности.  

 Направления воспитания  
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Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной 

деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А. Котенко г.Ейска МО 

Ейский район по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС 

начального общего образования и отражает готовность обучающихся 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности 

на основе:  

－ гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан 

Российской Федерации, к народу России как источнику власти в 

Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям 

гражданина России, правовой и политической культуры;  

－ патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к 

родному краю, Родине, своему народу, уважении к другим народам 

России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности;  

－ духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; 

воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия 

и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков;  

－ эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической 

культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к 

лучшим образцам отечественного и мирового искусства;  

－ физического воспитания, ориентированного на формирование культуры 

здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие 

физических способностей с учѐтом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, 

чрезвычайных ситуациях;  

－ трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, 

трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение 

в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

－ экологического воспитания, способствующего формированию 

экологической культуры, ответственного, бережного отношения к 

природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, 

окружающей среды;  
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－ ценности научного познания, ориентированного на воспитание 

стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к 

получению знаний, качественного образования с учѐтом личностных 

интересов и общественных потребностей.  

 Целевые ориентиры результатов воспитания  

Требования к личностным результатам освоения обучающимися по 

основным образовательным программам установлены ФГОС.  

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые 

ориентиры результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на 

достижение которых должна быть направлена деятельность педагогического 

коллектива для выполнения требований ФГОС начального общего образования.  

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным 

содержанием воспитания обучающихся на основе российских базовых 

(гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают единство 

воспитания, воспитательного пространства.  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования  

Гражданско-патриотическое воспитание:  

－ знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий 

представление о Родине – России, еѐ территории, расположении;  

－ сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан 

России, проявляющий уважение к своему и другим народам;  

－ понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины – России, Российского государства;  

－ понимающий значение гражданских символов (государственная 

символика  

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение;  

－ имеющий первоначальные представления о правах и ответственности 

человека в обществе, гражданских правах и обязанностях;  

－ принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной 

организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности.  

  

Гражданское воспитание:  

－ знающий и принимающий свою российскую гражданскую 

принадлежность (идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;  

－ понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на 
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основе исторического просвещения, российского национального 

исторического сознания;  

－ проявляющий уважение к государственным символам России, 

праздникам;  

－ проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и 

свобод, законных интересов других людей;  

－ выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений 

экстремизма, терроризма, коррупции в обществе;  

－ принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально 

значимой деятельности.  

Гражданское воспитание:  

－ осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и 

многоконфессиональном российском обществе, в мировом сообществе;  

－ сознающий своѐ единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским 

государством, ответственность за его развитие в настоящем и будущем на 

основе исторического просвещения, сформированного российского 

национального исторического сознания;  

－ проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно 

отстаивать суверенитет и достоинство народа России и Российского 

государства, сохранять и защищать историческую правду;  

－ ориентированный на активное гражданское участие на основе уважения 

закона и правопорядка, прав и свобод сограждан;  

－ осознанно и деятельно выражающий неприятие любой дискриминации по 

социальным, национальным, расовым, религиозным признакам, 

проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, антигосударственной 

деятельности;  

－ обладающий опытом гражданской социально значимой деятельности (в 

ученическом самоуправлении, волонтѐрском движении, экологических, 

военно- патриотических и другие объединениях, акциях, программах).  

Патриотическое воспитание:  

－ сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий 

свой народ, его традиции, культуру;  

－ проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего 

и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям 

народов, проживающих в родной стране;  
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－ проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры 

своего края, своего народа, других народов России;  

－ знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, 

искусстве, спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, 

героев и защитников Отечества в прошлом и современности;  

－ принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Патриотическое воспитание:  

－ выражающий свою национальную, этническую принадлежность, 

приверженность к родной культуре, любовь к своему народу;  

－ сознающий причастность к многонациональному народу Российской 

Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную 

идентичность;  

－ проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и 

культурному наследию своего и других народов России, традициям, 

праздникам, памятникам народов, проживающих в родной стране - России;  

－ проявляющий уважение к соотечественникам, проживающим за рубежом, 

поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении российской 

культурной идентичности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

－ уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности;  

－ сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека;  

－ доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших;  

－ умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки;  

－ владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с 

людьми разных народов, вероисповеданий;  

－ сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного 

языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению.  

Духовно-нравственное воспитание:  

－ знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов 

России, российского общества в ситуациях нравственного выбора (с 

учѐтом национальной, религиозной принадлежности);  
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－ выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение 

и поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с учѐтом осознания последствий 

поступков;  

－ выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, 

поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям;  

－ сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, 

умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий;  

－ проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным 

семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для 

создания семьи, рождения и воспитания детей;  

－ проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и 

литературе как части духовной культуры своего народа, российского 

общества.  

Духовно-нравственное воспитание:  

－ проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным 

ценностям, культуре народов России с учѐтом мировоззренческого, 

национального, конфессионального самоопределения;  

－ действующий и оценивающий своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей и норм с осознанием последствий поступков, 

деятельно выражающий неприятие антигуманных и асоциальных 

поступков, поведения, противоречащих этим ценностям;  

－ проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям 

различных этнических групп, религий народов России, их национальному 

достоинству и религиозным чувствам с учѐтом соблюдения 

конституционных прав и свобод всех граждан;  

－ понимающий и деятельно выражающий ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, способный вести 

диалог с людьми разных национальностей, отношения к религии и 

религиозной принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения;  

－ ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских 

традиционных семейных ценностей, понимания брака как союза мужчины 

и женщины для создания семьи, рождения и воспитания в семье детей, 

неприятия насилия в семье, ухода от родительской ответственности;  
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－ обладающий сформированными представлениями о ценности и значении 

в отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, 

демонстрирующий устойчивый интерес к чтению как средству познания 

отечественной и мировой духовной культуры.  

Эстетическое воспитание:  

－ способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, 

искусстве, творчестве людей;  

－ проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой 

художественной культуре;  

－ проявляющий стремление к самовыражению в разных видах 

художественной деятельности, искусстве.  

  

Эстетическое воспитание:  

－ выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

народных традиций и народного творчества в искусстве;  

－ проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным 

видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов, 

понимание их влияния на поведение людей;  

－ сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, 

ценностей, традиций в искусстве;  

－ ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в 

художественном творчестве.  

Эстетическое воспитание:  

－ выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, 

российского и мирового художественного наследия;  

－ проявляющий восприимчивость к разным видам искусства, понимание 

эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение людей, 

умеющий критически оценивать это влияние;  

－ проявляющий понимание художественной культуры как средства 

коммуникации и самовыражения в современном обществе, значения  

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

－ ориентированный на осознанное творческое самовыражение, реализацию 

творческих способностей в разных видах искусства с учѐтом российских 

традиционных духовных и нравственных ценностей, на эстетическое 

обустройство собственного быта.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  
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－ бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в 

том числе в информационной среде;  

－ владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе;  

－ ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом;  

－ сознающий и принимающий свою половую принадлежность, 

соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учѐтом возраста.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

－ понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных 

усилий в сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила  

безопасности, безопасного поведения, в том числе в информационной 

среде;  

－ выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, 

соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и 

отдыха, регулярную физическую активность);  

－ проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления 

алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их 

последствий, вреда для физического и психического здоровья;  

－ умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своѐ и 

других людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным 

состоянием;  

－ способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным 

и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия:  

－ понимающий и выражающий в практической деятельности ценность 

жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в сохранении и 

укреплении своего здоровья и здоровья других людей;  

－ соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том числе 

безопасного поведения в информационной среде;  

－ выражающий на практике установку на здоровый образ жизни (здоровое 

питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, 

соблюдающий и пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни;  

－ проявляющий сознательное и обоснованное неприятие вредных привычек 

(курения, употребления алкоголя, наркотиков, любых форм зависимостей), 
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деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, понимание их 

вреда для физического и психического здоровья;  

－ демонстрирующий навыки рефлексии своего состояния (физического, 

эмоционального, психологического), состояния других людей с точки 

зрения безопасности, сознательного управления своим эмоциональным 

состоянием;  

－ развивающий способности адаптироваться к стрессовым ситуациям в 

общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным).  

Трудовое воспитание:  

－ сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества;  

－ проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление;  

－ проявляющий интерес к разным профессиям;  

－ участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности.   

Трудовое воспитание:  

－ уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей; 

проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения предметных знаний;  

－ сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков 

трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной  

профессиональной самореализации в российском обществе;  

－ участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

образовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

－ выражающий готовность к осознанному выбору и построению 

индивидуальной траектории образования и жизненных планов с учѐтом 

личных и общественных интересов, потребностей.  

Трудовое воспитание:  

－ уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные 

достижения своих земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, 

страны, трудовые достижения российского народа;  

－ проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в 

том числе предпринимательской деятельности в условиях самозанятости 

или наѐмного труда;  

－ участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида 

в семье, общеобразовательной организации, своей местности, в том числе 
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оплачиваемом труде в каникулярные периоды, с учѐтом соблюдения 

законодательства Российской Федерации;  

－ выражающий осознанную готовность к получению профессионального 

образования, к непрерывному образованию в течение жизни как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности;  

－ понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых 

отношений, самообразования и профессиональной самоподготовки в 

информационном высокотехнологическом обществе, готовый учиться и 

трудиться в современном обществе;  

－ ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, 

профессиональной деятельности в российском обществе с учѐтом личных 

жизненных планов, потребностей своей семьи, общества.  

Экологическое воспитание:  

－ понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду;  

－ проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие 

действий, приносящих вред природе, особенно живым существам;  

－ выражающий готовность в своей деятельности придерживаться 

экологических норм.  

Экологическое воспитание:  

－ понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, 

путей их решения, значение экологической культуры человека, общества;  

－ сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в 

условиях взаимосвязи природной, технологической и социальной сред;  

－ выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; 

ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук 

для решения задач в области охраны природы, планирования своих 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

－ участвующий в практической деятельности экологической, 

природоохранной направленности.  

Экологическое воспитание:  

－ демонстрирующий в поведении сформированность экологической 

культуры на основе понимания влияния социально-экономических 

процессов на природу, в том числе на глобальном уровне, ответственность 

за действия в природной среде; выражающий деятельное неприятие 

действий, приносящих вред природе; применяющий знания естественных 

и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в 

быту, общественном  

пространстве;  
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－ имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его 

приобретении другими людьми.  

Ценности научного познания:  

－ выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, 

науке;  

－ обладающий первоначальными представлениями о природных и 

социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи 

живой и неживой природы, о науке, научном знании;  

－ имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и 

осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной областях 

знания.  

 Ценности научного познания:  

－ выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с 

учѐтом индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

－ ориентированный в деятельности на научные знания о природе и 

обществе, взаимосвязях человека с природной и социальной средой;  

－ развивающий навыки использования различных средств познания, 

накопления знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность 

в информационной, цифровой среде);  

－ демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях познания, 

исследовательской деятельности.  

Ценности научного познания:  

－ деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных 

областях с учѐтом своих интересов, способностей, достижений;  

－ обладающий представлением о современной научной картине мира, 

достижениях науки и техники, аргументированно выражающий понимание 

значения науки в жизни российского общества, обеспечении его 

безопасности, гуманитарном, социально-экономическом развитии России;  

－ демонстрирующий навыки критического мышления, определения 

достоверной научной информации и критики антинаучных представлений;  

－ развивающий и применяющий навыки наблюдения, накопления и 

систематизации фактов, осмысления опыта в естественно-научной и гуманитарной 

областях познания, исследовательской деятельности. 

 2.3.3. Содержательный раздел Уклад образовательной организации  

Основные сведения об образовательной организации:  

Наименование в соответствии с Уставом:  

МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А. Котенко г.Ейска МО Ейский район.  
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Юридический адрес:   

353680, Краснодарский край, Ейский район, г.Ейск, ул. Первомайская, 196.  

Дата основания: 01.09.1947года.  

Основные характеристики образовательной организации  

Основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, 

деятели в еѐ истории.  

Цель образовательной организации в самосознании еѐ педагогического 

коллектива.  

Приобщение к духовно-нравственным ценностям, формирование общей 

культуры личности обучающихся на основе освоения основных 

общеобразовательных программ, их адаптация к жизни в обществе, создание 

основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 

образовательных программ, воспитание гражданственности, трудолюбия, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье, формирование здорового образа жизни . 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в 

образовательной организации, составляющие основу воспитательной системы.  

В нашей школе имеются традиции: линейка, посвященная Дню знаний и 

Последнему звонку, открытие ежегодного военно-патриотического конкурса, день 

самоуправления в честь Дня учителя, новогодние огоньки, посвящение в 

защитники Отечества, «Широкая масленица», День непослушания в честь 

выпускников 11 классов, мероприятия ко Дню Победы, Поднятие и Спуск 

Государственного флага РФ..  

Традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной 

организации.  

Стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогических работников;  

Важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогических работников и обучающихся 

является коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов;  

В школе создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до организатора);  

В проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межвозрастное взаимодействие 

обучающихся, а также их социальная активность;  

Педагогические работники школы ориентируются на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  
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Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции.  

Социальные партнѐры образовательной организации, их роль, возможности в 

развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности.  

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие),включѐнные в 

систему воспитательной деятельности.  

1. «Движение первых».  

2. Школьный театр.  

3. Школьное телевидение.  

Значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная 

организация уже участвует или планирует участвовать (федеральные, 

региональные, муниципальные, международные, сетевые и другие), включѐнные в 

систему воспитательной деятельности.  

Реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, 

определяющие «уникальность» образовательной организации; результаты их 

реализации, трансляции в системе образования.  

1. Научно-исследовательская деятельность в сфере воспитания – процесс 

совместной работы ученика и педагога в изучении объекта, явления или 

процессов с определенной целью, но с неизвестным результатом. Целью 

такого взаимодействия является создание условий для развития творческой 

личности, ее самоопределения и самореализации.  

2. Телевизионная педагогика – создание условий для развития личности путем 

включения ее в многообразную деятельность школьного телевидения.  

Наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению 

эффективных результатов в воспитательной деятельности и решения этих проблем, 

отсутствующие или недостаточно выраженные в массовой практике.  

Дополнительные характеристики образовательной организации  

Особенности местоположения и социокультурного окружения 

образовательной организации, историко-культурная, этнокультурная, 

конфессиональная специфика населения местности, включѐнность в историко-

культурный контекст территории.  

1. Сотрудничество с родителями – слабый отклик родительской 

общественности на призыв школы к решению проблем организации 

воспитательного процесса.  

2. Проблемы коммуникации родителей и классных руководителей – личное 

общение часто заменяется сообщениями в мессенджерах, что понижает 

эффективность решения проблем.  

3. Недостаточно используются возможности системного подхода к 

воспитательной деятельности некоторых классных руководителей.  
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4. Низкий уровень культуры общения отдельных учеников со сверстниками и 

педагогами.  

5. Не все резервы использованы в организации ученического самоуправления.  

6. Нет еще четкой системы в планировании совместной деятельности школы и 

социального окружения.  

Пути решения вышеуказанных проблем:  

1. Привлечение родительской общественности к планированию, организации, 

проведению воспитательных событий и воспитательных дел, а также их 

анализу. 

 2. Поощрение деятельности активных родителей.  

3. Внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и 

индивидуальных встреч с родителями.  

4. Развитие ученического самоуправления на всех ступенях обучения.  

Контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, 

этнокультурные, конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или 

нет), наличие и состав обучающихся с особыми образовательными потребностями, 

с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации и другие.  

Контингент обучающихся и их родителей формировался из жильцов не 

только близлежащего микрорайона. Небольшая часть семей переселились из 

других микрорайонов города. В основном это благополучные полные семьи. 

Состав обучающихся школы неоднороден и различается:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития 

ребенка и его уровня подготовки к обучению в школе. Имеются 

обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах, а также в отдельных классах по 

программам коррекционно-развивающей направленности;  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с 

неблагополучием, с девиантным поведением, есть дети, состоящие на 

различных видах учета;  

– национальной принадлежности, которая определяется 

многонациональностью жителей микрорайона школы.  

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются 

педагоги школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем 

свидетельствуют позитивная динамика результатов деятельности по качеству 

обеспечиваемого образования. Команда администрации имеет достаточно большой 

управленческий опыт и квалификацию. Педагоги школы – специалисты с 

продуктивным опытом педагогической практики и молодые педагоги с достаточно 

высоким уровнем творческой активности и профессиональной инициативы. В 

педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые 

для сопровождения всех категорий обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, 

компьютерные игры, а также отдельные родители с низким воспитательным 
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ресурсом, неспособные грамотно управлять развитием своего ребенка. Также, на 

наш взгляд, достаточно отрицательное влияние на детей, особенно подростков, 

оказывает находящиеся в городе ночные клубы.  

В микрорайоне имеются детский сад№22, спортивный комплекс. 

Организационно-правовая форма образовательной организации, наличие 

разных уровней общего образования, направленность образовательных программ, 

в том числе наличие образовательных программ с углублѐнным изучением 

учебных предметов.  

Муниципальное бюджетное учреждение.   

МБОУ ЛИЦЕЙ №4 является некоммерческой организацией, основной 

деятельностью которой в соответствии с целями, ради которых такая организация 

создана, является образовательная деятельность.  

Образовательная организация осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», федеральными законами, указами 

Президента Российской  

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Краснодарского 

края, нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального образования Ейский район, актами органов, осуществляющих 

управление в сфере образования всех уровней, правилами и нормами охраны 

труда, техники безопасности и противопожарной защиты, а также настоящим 

Уставом и локальными нормативными актами Образовательной организации.  

Деятельность школы основывается на принципах общедоступности и 

бесплатности образования, гуманистического характера образования, приоритета 

жизни и здоровья человека, свободного развития личности, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения закона, прав и свобод личности, 

патриотизма, светского характера образования.  

В Образовательной организации устанавливаются следующие уровни общего 

образования:  

            начальное общее образование;             

основное общее образование;             

среднее общее образование.  

Режим деятельности образовательной организации, в том числе 

характеристики по решению участников образовательных отношений (форма 

обучающихся, организация питания и т. п.).  

Учебный год в МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 начинается 1(2) сентября и заканчивается 

в соответствии с учебным планом соответствующей общеобразовательной 

программы. Если этот день приходится на выходной день, то в таком случае 

учебный год начинается в следующий за ним рабочий день.  
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Продолжительность учебного года на первом, втором и третьем уровнях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7(8) календарных 

дней. Для обучающихся   первых классов устанавливаются дополнительные 

каникулы в середине третьей учебной четверти.  

Календарный учебный график разрабатывается и утверждается 

Образовательной организацией.  

Режим занятий ежегодно утверждается директором Образовательной 

организации и регламентируется расписанием занятий, Правилами поведения 

обучающихся и Правилами внутреннего трудового распорядка. Расписание 

учебных занятий составляется в начале учебного года, при этом учебная нагрузка 

обучающихся не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок, 

определенных санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.  

 Учебные занятия начинаются в соответствии с утверждѐнным ежегодным 

календарным учебным графиком.  

 Образовательная организация работает по графику пятидневной или 

шестидневной рабочей недели с двумя или одним выходными днями (по решению 

педагогического совета) в одну или две смены. В 1 классе обучение 

осуществляется по пятидневной рабочей неделе.  

Обучение 1-х, 4-х классов и классов для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья проводится в первую смену. Для 2-3-х классов – вторая 

смена. 

Режим занятий, обучающихся определяется Образовательной организацией 

на основании учебного плана в соответствии с утверждѐнными 

санитарноэпидемиологическими правилами и нормами.   

  Образование обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах, группах.  

Наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-

нравственной, социокультурной, экологической и другой воспитательной 

направленности, в том числе включѐнных в учебные планы по решению 

участников образовательных отношений, авторских курсов, программ 

воспитательной направленности, самостоятельно разработанных и реализуемых 

пелагическими работниками образовательной организации. 

Цель МБОУ лицей №4 имени профессора Е. А. Котенко г.Ейска МО 

Ейский район ⸺создание условий для выявления, отбора, обучения и 

всестороннего творческого развития обучающихся.  

Воспитательный процесс в МБОУ лицей №4 имени Е.А,Котенко г.Ейска МО 

Ейский район организован на основе настоящей рабочей программы воспитания, 

сформированной на период 2024-2025 учебного года, и основывается на 

следующих принципах:  
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－ неукоснительное соблюдение законности прав семьи и ребѐнка, 

соблюдения принципа конфиденциальности личной информации, 

приоритета безопасности ребѐнка при нахождении в образовательной 

организации;  

－ создание психологически комфортной среды для каждого обучающегося и 

его родителей (законных представителей), включающей выстраивание 

доверительных отношений и конструктивного взаимодействия с 

педагогами и администрацией образовательной организации, получение 

позитивных эмоций на каждом этапе обучения и воспитания;  

－ системно-деятельностная организация воспитания, основанная на 

интеграции содержания различных видов деятельности обучающихся и 

осуществляющаяся на основе базовых национальных ценностей;  

－ системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условие 

его эффективности;  

－ реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

образовательной организации детско-взрослых общностей, которые бы 

объединяли детей и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу.  

Основными традициями воспитания в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора 

Е.А.Котенког.Ейска МО Ейский район являются следующие:  

－ ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции;  

－ советник по воспитанию и педагоги образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках детских 

объединений, на установление в них доброжелательных и товарищеских 

взаимоотношений;  

－ стержнем годового цикла воспитательной работы являются ключевые 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов;  

－ важной чертой каждого ключевого дела являются коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и 

коллективный анализ их результатов;  

－ в образовательной организации создаются такие условия, при которых по 

мере взросления ребѐнка увеличивается и его роль в совместных делах (от 

пассивного наблюдателя до организатора);  
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－ в проведении общешкольных дел присутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность;  

－ советник по воспитанию и педагоги образовательной организации 

ориентированы на формирование коллективов в рамках классов, клубов, 

студий, секций и иных детских объединений, на установление в них 

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  
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ключевой фигурой воспитания в образовательной организации является 

классный руководитель, реализующий по отношению к детям защитную, 

личностно-развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции.  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Модуль «Урочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) в МБОУ ЛИЦЕЙ№4 

имени профессора Е.А.Котенког.Ейска МО Ейский район предусматривает:  

－ максимальное использование воспитательных возможностей содержания 

учебных предметов для формирования у обучающихся российских 

традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

российского исторического сознания на основе исторического просвещения; 

подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных 

материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;  

－ включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, 

модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  

－ включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы;  

－ выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;  

－ привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

－ применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления;  

－ побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и педагогическими работниками, соответствующие укладу 

общеобразовательной организации, установление и поддержку  

доброжелательной атмосферы;  

－ организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся 

над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми 
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образовательными потребностями, дающего обучающимся социально 

значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, 

планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 

направленности. Модуль «Внеурочная деятельность»  

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий:  

－ курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, 

военнопатриотической, краеведческой, историко-культурной направленности: 

«Разговор о важном», «Орлята России»;  

－ курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным 

культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов 

России, духовно-историческому краеведению: «Казачата»;  

－ курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, 

просветительской направленности: «Основы финансовой грамотности»,  

« Смысловое чтение»; 

－ курсы,  занятия  экологической,  природоохранной 

 направленности: «Кубановедение»;  

－ курсы, занятия туристско-краеведческой направленности: «Непоседы»; － 

курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности: «Шахматы».  

Модуль «Классное руководство»  

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач 

воспитания и социализации обучающихся в МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора 

Е.А.Котенког.Ейска МО Ейский район, предусматривает:  

－ планирование и проведение классных часов целевой воспитательной 

тематической направленности;  

－ инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в 

общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи 

обучающимся в их подготовке, проведении и анализе;  

－ организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся 

совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными 

потребностями, способностями, давать возможности для самореализации, 

устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения;  

－ сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, 

внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования 

дней рождения обучающихся, классные вечера;  
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－ выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

изучение особенностей личностного развития обучающихся путѐм 

наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными 

представителями), учителями, а также (при необходимости) с 

педагогомпсихологом;  

－ доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, 

успеваемость и другое), совместный поиск решений проблем, коррекцию 

поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса;  

－ индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных 

портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения;  

－ регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на 

формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, 

предупреждение и (или) разрешение конфликтов между учителями и 

обучающимися;  

－ проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, 

интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение 

учителей-предметников к участию в Классных делах, дающих им возможность 

лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во 

внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях класса;  

－ организацию и проведение регулярных родительских собраний, 

информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их 

положении в классе, жизни класса в целом, помощь родителям (законными 

представителями) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

－ создание и организацию работы родительского комитета класса, 

участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, 

общеобразовательной организации;  

－ привлечение родителей (законных представителей), членов семей 

обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий 

в классе и общеобразовательной организации;  

－ проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других 

мероприятий.  

Модуль «Основные школьные дела»  
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Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает:  

－ общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные) мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все 

классы:  

участие во всероссийских акциях, посвящѐнных значимым событиям в 

России, мире;  

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, 

переходом на следующий уровень образования, символизирующие 

приобретение новых социальных статусов в образовательной организации, 

обществе:  

－ церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и 

педагогов за участие в жизни образовательной организации, достижения в 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие образовательной 

организации, своей местности;  

－ социальные проекты в образовательной организации, совместно 

разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогическими 

работниками, в том числе с участием социальных партнѐров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой  

направленности;  

－ проводимые для жителей укажите название населѐнного пункта или региона и 

организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, 

представления в связи с памятными датами, значимыми событиями для 

жителей укажите название населѐнного пункта или региона;  

－ разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в 

себя комплекс коллективных творческих дел гражданской, патриотической,  

 историко-краеведческой,  экологической,  трудовой,  спортивно- 

оздоровительной и другой направленности;  

－ вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных 

ролях (сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, 

ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и 

оборудование, за приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

－ наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, 

проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с 

обучающимися разных возрастов, с педагогическими работниками и другими 

взрослыми.  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает:  
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-  внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в образовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям:  

－ экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на 

предприятие), организуемые в классах классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся с 

привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия;  

－ литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, 

экспедиции, слѐты, организуемые педагогическими работниками, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся для 

изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и 

историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого;  

－ выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих 

дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся 

доверительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой 

эмоционально-психологического комфорта:  

Модуль «Организация предметно-пространственной среды»  
Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды 

предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по еѐ созданию, поддержанию, 

использованию в воспитательном процессе:  

－ оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в 

образовательную организацию государственной символикой Российской 

Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные 

периоды тысячелетней истории, исторической символики региона;  

－ организация и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного 

флага Российской Федерации;  

－ размещение карт России, регионов, муниципальных образований 

(современных и исторических, точных и стилизованных, географических, 

природных, культурологических, художественно оформленных, в том числе 

материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, 

народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся 

государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества;  

－ изготовление, размещение, обновление художественных изображений 

(символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и 
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видео) природы России, региона, местности, предметов традиционной 

культуры и быта, духовной культуры народов России;  

－ организация и поддержание в образовательной организации звукового 

пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической 

воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные 

сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

－ оформление и обновление стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную 

информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовнонравственного содержания, фотоотчѐты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и другое;  разработка и популяризация 

символики образовательной организации (эмблема, флаг, логотип, элементы 

костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты;  

－ подготовка и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их 

способности, знакомящих с работами друг друга;  

－ поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в 

образовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, 

озеленение территории при образовательной организации;  

－ разработка, оформление, поддержание и использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

－ создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять 

для общего использования свои книги, брать для чтения другие;  

－ деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с 

обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных 

аудиторий, пришкольной территории;  

－ разработка и оформление пространств проведения значимых событий, 

праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров 

(событийный дизайн);  

－ разработка и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и 

других), акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания 

ценностях, правилах, традициях, укладе образовательной организации, 

актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями 

(законными представителями) обучающихся предусматривает:  
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－ создание и деятельность в образовательной организации, в классах 

представительных органов родительского сообщества (родительского 

комитета образовательной организации, классов), участвующих в обсуждении 

и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей 

родительского сообщества в Управляющем совете образовательной  

организации;  

－ тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские 

собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 

педагогов, условий обучения и воспитания;  

－ родительские дни, в которые родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

－ работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих 

родителям (законным представителям), педагогам и обучающимся площадку 

для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных вопросов 

воспитания;  

－ проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей 

(законных представителей), на которых родители (законные представители) 

могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, 

врачей, социальных работников, служителей традиционных российских 

религий, обмениваться опытом;  

－ родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-коммуникационной сети «Интернет», интернет-сообщества, 

группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интересующие 

родителей (законных представителей) вопросы, согласуется совместная 

деятельность;  

－ участие родителей (законных представителей) в психолого-педагогических 

консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о 

психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

－ привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и 

проведению классных и общешкольных мероприятий;  

－ при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения 

родителей, приѐмных детей целевое взаимодействие с их законными 

представителями.  

Модуль «Самоуправление»  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в МБОУ 

ЛИЦЕЙ №4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район 

предусматривает:  

－ организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся или других), избранных обучающимися;  
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－ представление органами ученического самоуправления интересов 

обучающихся в процессе управления образовательной организацией;  

－ защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав 

обучающихся;  

－ участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, 

обсуждении и реализации рабочей программы воспитания, календарного плана 

воспитательной работы, в анализе воспитательной деятельности в 

образовательной организации.  

Модуль «Профилактика и безопасность»  

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной 

организации предусматривает:  

－ организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в 

образовательной организации эффективной профилактической среды 

обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия успешной 

воспитательной деятельности;  

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов 

повышения безопасности, выделение и психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям  

(агрессивное поведение, зависимости и другое);  

－ проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп 

риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов, конфликтологов, коррекционных педагогов, 

работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и  

других);  

－ разработку и реализацию профилактических программ, направленных на 

работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия;  

－ вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, 

программы профилактической направленности социальных и природных 

рисков в образовательной организации и в социокультурном окружении с 

педагогами, родителями, социальными партнѐрами (антинаркотические, 

антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; 

по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической 

и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне);  

－ организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, 

устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;  
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－ профилактику правонарушений, девиаций посредством организации 

деятельности, альтернативной девиантному поведению, – познания 

(путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, 

религиознодуховной, благотворительной, художественной и другой);  

－ предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в образовательной организации 

маргинальных групп обучающихся (оставивших обучение, криминальной 

направленности, с агрессивным поведением и других);  

－ профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих 

специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения 

(слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные 

дети-мигранты, обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и 

другие).  

Модуль «Социальное партнѐрство»  

Реализация воспитательного потенциала социального партнѐрства 

предусматривает:  

－ участие представителей организаций-партнѐров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы 

(дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия);  

－ участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных 

уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей 

тематической направленности:   

－ проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности:   

－ проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнѐров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни образовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны;  

－ реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых 

обучающимися, педагогами с организациями-партнѐрами благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой и другой направленности, 

ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение:   

Модуль «Профориентация»  

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

образовательной организации предусматривает:  
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－ проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

－ профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий,  

особенностях, условиях разной профессиональной деятельности;  

－ экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления 

о существующих профессиях и условиях работы:  

－ посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования;  

－ организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, 

где обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить 

представление об их специфике, попробовать свои силы в той или иной 

профессии, развить соответствующие навыки;  

－ совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, 

посвящѐнных выбору профессий, прохождение профориентационного 

онлайнтестирования, онлайн-курсов по интересующим профессиям и 

направлениям профессионального образования;  

－ индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей  

(законных представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных 

индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе 

ими будущей профессии;  освоение обучающимися основ профессии в рамках 

различных курсов, включѐнных в обязательную часть образовательной программы, в 

рамках компонента участников образовательных отношений, внеурочной 

деятельности, дополнительного образования.  

Модуль «Дополнительное образование»  

Дополнительное образование – это процесс свободно избранного ребенком  

освоения знаний, способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на 

удовлетворение интересов личности, ее склонностей, способностей и  содействующей 

самореализации и культурной адаптации, входящих за рамки стандарта общего 

образования. Дополнительное образование ведется так же, как другие типы и виды 

образования по конкретным образовательным программам.   

         Дополнительное образование детей - неотъемлемая часть общего образования, 

которая выходит за рамки государственных образовательных стандартов, предполагает 

свободный выбор ребенком сфер и видов деятельности, ориентированных на развитие 

его личностных качеств, способностей, интересов,  которые ведут к социальной и 

культурной самореализации, к саморазвитию и  самовоспитанию. Система 

дополнительного образования :  
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– ориентируется на запросы и потребности детей, обучающихся и их родителей 

(законных представителей);  

–обеспечивает психологический комфорт для всех детей, учащихся и  личностную 

значимость учащихся;  

–дает  возможность  каждому  открыть  себя  как  личность;  

– предоставляет ученику возможность творческого развития по силам,  интересам 

и в индивидуальном темпе;  

–налаживает взаимоотношения всех субъектов дополнительного образования  на 

принципах реального гуманизма;  

–побуждает учащихся к саморазвитию и самовоспитанию, к самооценке и  

самоанализу;  

–обеспечивает оптимальное соотношение управления и самоуправления в 

жизнедеятельности школьного коллектива. Дополнительное образование обладает 

большими возможностями для  совершенствования общего образования:  

–позволяет полнее использовать потенциал школьного образования за счет  

углубления, расширения и применения школьных знаний;  

–позволяет расширить общее образование путем реализации досуговых и  

индивидуальных образовательных программ; –дает возможность каждому ребенку 

удовлетворить свои индивидуальные  познавательные, эстетические, творческие 

запросы.  

          Массовое участие детей в досуговых программах способствует сплочению 

школьного коллектива, укреплению традиций школы, утверждению благоприятного 

социально-психологического климата в ней.  

Модуль «Детские общественные объединения»  

Действующие на базе школы детские общественные объединения – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе общности интересов для 

реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения.  

В МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 имени Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район создано и 

ведѐт свою деятельность с 2022 года детское общественное объединение  «Орлята 

России».   

Модуль «Школьные медиа»  

Цель школьных медиа (совместно создаваемых разновозрастными школьниками 

и педагогами средств распространения текстовой, аудио и видео информации) – 

развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся  

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках различных 

видов и форм деятельности:  

- школьное радио, целью которого является организация, популяризация и 

информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления. Редакционный 

совет проводит тематические радиопередачи: «День учителя», «Первый человек 
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в космосе», «Фронтовыми дорогами». Работа школьников в редакционном совете 

радио обеспечивает получение опыта организаторской деятельности, публичного 

выступления, реализации своего творческого потенциала; дает возможность 

проявить себя в одной из возможных ролей (организатора школьного дела, 

автора передачи, диктора, ответственного за музыкальное сопровождение и т.д.)  

Видео и фотостудию: создание фотомонтажей, фоторепортажей, видеоклипов о 

наиболее интересных моментах жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, мероприятий, кружков, секций, деятельности органов ученического 

самоуправления;  

- участие школьников во всероссийских конкурсах школьных медиа.    

- социальные сети: разновозрастное сообщество учащихся и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы  и группы «ВКонтаке» с целью 

освещения деятельности школы,  в информационном пространстве, привлечения 

внимания общественности к ОО, информационного продвижения ценностей 

школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, 

учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для школы 

вопросы. Создание интернет опросов и обсуждений в онлайн режиме -         

участие в работе сайта школы.  

Модуль «Добровольческая деятельность (волонтѐрство)»  

Волонтерство – это участие в общественно-полезных делах, деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство может быть 

событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне города, региона, страны. Повседневное волонтерство 

предполагает постоянную деятельность школьников, направленную на благо 

конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство позволяет 

школьникам проявить такие качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство 

позволяет развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и 

слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать.   

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом:   

На внешкольном уровне:  

участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий городского уровня от лица Школы (в работе курьерами, встречающими 

лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения мероприятия, 

ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); участие школьников 

в организации культурных, спортивных, развлекательных  

мероприятий, проводимых на базе Школы (в том числе городского уровня); посильная 

помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим  

в микрорайоне расположения образовательной организации; привлечение школьников 

к совместной работе с учреждениями социальной сферы (детские сады, дома 

престарелых, центры социальной помощи семье и детям, учреждения 

здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и развлекательных 
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мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по благоустройству 

территории данных учреждений; участие школьников (с согласия родителей или 

законных представителей) в сборе помощи для нуждающихся, в том числе 

военнослужащих, в регионах стихийных бедствий, военных конфликтов, 

чрезвычайных происшествий, помощь приюту для бездомных животных «Хатико».  

На уровне школы:  

участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий,  

встреч с гостями школы; участие школьников в работе с младшими ребятами: 

проведение для них праздников, утренников, тематических мероприятий; 

привлечение школьников к работе на прилегающей к школе территории.  

Направления волонтерской деятельности:  

－ социальное волонтерство;  

－ экологическое волонтерство;  

－ событийное волонтерство; － 

спортивное волонтерство; － 

патриотическое волонтерство.  

Участники волонтерского отряда : 

－ учащиеся 1-11 классов  

－ учителя  

－ родители  

При желании волонтеры проходят регистрацию на Добро.ру и после присвоения 

ID номера могут получить личную книжку волонтера в электронном варианте. 

Деятельность волонтеров регистрируется в отдельном журнале и часы переносятся в 

личные книжки.  

Модуль «Школьные спортивные клубы»  

Школьный спортивный клуб  - это общественное объединение учителей и 

учащихся, способствующее развитию физической культуры, массового спорта, 

туризма в школе. Работа ШСК строится в соответствии с Уставом ШСК, принципами 

государственной системы физического воспитания при широкой поддержке 

 общественности. 
Задачи  объединения: 

- вовлечение обучающихся в систематические занятия физической культурой и  

спортом, формирование у них мотивации и устойчивого интереса к укреплению 

здоровья;  

 

образовательных организаций;  

 

- спортивной  работы  с  обучающимися;   
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образовательных организаций в создании необходимых условий для эффективной 

организации образовательного и тренировочного процессов;  

-массовой работы с обучающимися, имеющими отклонения  

в  состоянии  здоровья,  ограниченные  возможности  здоровья.  

       Основными формами работы школьного спортивного клуба являются занятия в 

секциях, группах и командах, комплектующихся с учетом пола, возраста, уровня 

физической и спортивно-технической подготовки, а также состояния здоровья 

обучающихся.  

Для достижения указанной цели ШСК осуществляет следующие виды деятельности: 

зкультурного  актива  во  всех  учебных 

 группах  

образовательного учреждения;  

 

обучающихся  о  развитии  спортивного  движения;  

-массовых  мероприятий,  соревнований  среди  

обучающихся образовательного учреждения и с воспитанниками других клубов;  

 

для  участия  в  соревнованиях  различного  уровня; 

культуры в быт обучающихся, проведение спортивно- 

массовой  и  оздоровительной  работы  в  образовательном  учреждении;  

-оздоровительного отдыха обучающихся.   

2.3.4. Организационный раздел  

Кадровое обеспечение  

В данном подразделе представлены решения МБОУ лицей № 4 в соответствии с 

ФГОС основного общего образования по разделению функционала, связанного с 

планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной 

деятельности; по вопросам повышения квалификации педагогических работников в 

сфере воспитания; психолого-педагогического сопровождения обучающихся, в том 

числе с ОВЗ и других категорий; по привлечению специалистов других организаций 

(образовательных, социальных, правоохранительных и др.).  

Воспитательный процесс в школе обеспечивают специалисты:  

－ заместитель директора по воспитательной работе;  

－ советник директора по воспитательной работе и взаимодействию с детскими 

общественными организациями;  

－ педагог-организатор;  

－ классные руководители;  

－ педагоги-психологи;  

－ социальный педагог;  

－ библиотекарь;  
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－ учителя физической культуры;  

－ руководители МО классных руководителей;  

 Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и 

обучающихся с ОВЗ, обеспечивают педагоги-психологи, социальный педагог. 

Классное руководство в 1– 4-х классах осуществляют 19 классных руководителей.  

Ежегодно педработники проходят повышение квалификации по актуальным 

вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком.  

К реализации воспитательных задач привлекаются также специалисты других 

организаций: работники КДН и ОДН, специалисты здравоохранения, специалисты 

ОГИБДД, казачества, ветераны боевых действий, специалисты комплексного центра 

социального обслуживания, представители ОМВД.  

Нормативно-методическое обеспечение  

Перечень локальных нормативных МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора 

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район, в которые вносятся изменения в соответствии 

с рабочей программой воспитания:  

－ Программа развития МБОУ ЛИЦЕЙ № 4имени профессора Е.А.Котенко 

г.Ейска МО Ейский район;  

 － План  работы  МБОУ  ЛИЦЕЙ № 4 имени профессора Е.А.Котенко  

г.Ейска МО Ейский район на учебный год;  

－ Должностные инструкции педагогов МБОУ ЛИЦЕЙ №4 имени профессора 

Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район.  

－ Положение о классном руководстве.   

－ Положение о дежурстве.  

－ Положение о школьном методическом объединении.  

－ Положение о внутришкольном контроле.  

－ Положение о постановке и снятии с внутришкольного учета  

－ Положение о мерах дисциплинарного воздействия  

－ Положение по мобильным устройствам  

－ Положение о комиссии по урегулировании споров между участниками 

образовательных отношений.  

－ Положение о Совете профилактики.  

－ Положение об Управляющем совете.  

－ Положение о школьной форме.  

－ Положение о ПМПК.  

－ Положение о социально-психологической службе.  

－ Положение о школьной медиатеке.  

－ Положение об организации дополнительного образования.  

－ Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

－ Положение об ученическом самоуправлении.  
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－ Положение о волонтерском отряде .  

－ Правила внутреннего распорядка для обучающихся.  

－ Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».  

－ Положение о школьном спортивном клубе .  

－ Положение о школьном хоре.  

－ Положение о школьном театре.  

－ Положение о школьном телевидении.  

Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте  

школы по адресу: licey4@yeiskraion-edu.ru 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями  

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально 

уязвимых групп, одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — создаются особые 

условия:   

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, 

ответственности и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, 

приобретается опыт развития отношений между обучающимися, родителями 

(законными представителями), педагогами. Детская и детско-взрослая общности в 

инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, взаимоуважения и 

сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной 

деятельности в классе, в разновозрастных группах, в малых группах детей, в 

детскородительских группах обеспечивает условия освоения доступных навыков, 

формирует опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого 

обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами ритмов учебной работы, 

отдыха, праздников и общих дел с учетом специфики социальной и культурной 

ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ обеспечивает возможность его участия в 

жизни класса, школы, событиях группы, формирует личностный опыт, развивает 

самооценку и уверенность в своих силах.  

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются:  

－налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими 

для их успешной социальной адаптации и интеграции в образовательной 

организации;  

－ формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений;  

－построение воспитательной деятельности с учѐтом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося;  



 

298  

  

－ обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медикосоциальной компетентности. При организации воспитания 

обучающихся с особыми образовательными потребностями необходимо 

ориентироваться на:  

－ формирование личности ребѐнка с особыми образовательными 

потребностями с использованием соответствующих возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания;  

－ создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся с особыми образовательными потребностями и их сверстников, 

с использованием вспомогательных средств и педагогических приѐмов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

－ личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у них ориентации 

на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в 

совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной 

жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

следующих принципах:  

－ публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся);  

－ соответствия процедур награждения укладу образовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике образовательной организации;  

－ прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур);  

－ регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.);  

－ сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды);  

－ привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 
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сообщества, самих обучающихся, их представителей, сторонних организаций, 

сторонних организаций;  

－ дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности:  

－ индивидуальные и групповые портфолио;  

－ рейтинги;  

－ благотворительная поддержка.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями), фиксирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, 

фото изделий, работ и другие, участвовавших в конкурсах, и т. д.). Кроме 

индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  

Рейтинги — размещение имѐн (фамилий) обучающихся или названий (номеров) 

групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями в чѐм-либо.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) 

может заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной 

организации воспитательных мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, 

различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в 

индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности.  

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение 

благотворителей, в том числе из социальных партнѐров, их статус, акции, 

деятельность должны соответствовать укладу образовательной организации, цели, 

задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в 

образовательной организации.  

Анализ воспитательного процесса  
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми 

ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на 

уровне основного общего образования, установленными ФГОС начального общего 

образования.  

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной 

организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью 
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выявления основных проблем и последующего их решения с привлечением (при 

необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 

план воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

－ взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

－ приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение 

прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как 

сохранение уклада образовательной организации, качество воспитывающей 

среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогами, обучающимися и родителями;  

－ развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели 

и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, 

коллегами, социальными партнѐрами);  

－ распределѐнная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной 

социализации, и саморазвития. 

 Основные направления анализа воспитательного процесса:  
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития обучающихся в каждом классе.  

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу.  

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности обучающихся и взрослых.  
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Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных 

представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения 

информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании 

методических объединений классных руководителей или педагогическом совете.  

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством проделанной 

работы:  

－реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой 

внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных 

руководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, 

мероприятий; внешкольных мероприятий;  

－ создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодействия с 

родительским сообществом; деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности;  

－реализации потенциала социального партнѐрства; деятельности по 

профориентации обучающихся; и другие по дополнительным модулям.  

Итоги самоанализа оформляются в виде отчѐта, составляемого заместителем 

директора по воспитательной работе (совместно с советником директора по 

воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются 

педагогическим советом или иным коллегиальным органом управления в МБОУ 

ЛИЦЕЙ№4 имени профессора Е.А.Котенко г.Ейска МО Ейский район.  

Структура отчѐта по итогам проведения самоанализа:  

1. Цели и задачи, поставленные на учебный год.  

2. Методы, способы их реализации.  

3. Итог.  

4. Перечень выявленных проблем.  

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу.  

Отчѐт публикуется на сайте образовательной организации и обсуждается на 

заседании педагогического коллектива, общешкольных родительских собраниях.  

  

  

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ,  

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  

Программа формирования экологической культуры,  здорового и безопасного  

образа жизни в соответствии с определением ФГОС - это комплексная программа 

формирования у обучающихся знаний, установок, личностных ориентиров и норм 
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поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования.   

Программа построена на основе общенациональных ценностей российского 

общества, таких, как гражданственность, здоровье, природа, экологическая культура, 

безопасность человека и государства. Программа направлена на развитие мотивации и 

готовности обучающихся повышать свою экологическую грамотность, действовать 

предусмотрительно, осознанно придерживаться здорового и экологически безопасного 

образа жизни, вести работу по экологическому просвещению, ценить природу как 

источник духовного развития, информации, красоты, здоровья, материального 

благополучия.  

Программа формирования ценности здоровья и здорового образа жизни при 

получении начального общего образования сформирована с учѐтом факторов, 

оказывающих существенное влияние на состояние здоровья детей:   

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;   

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые 

приводят к дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к 

последнему году обучения;   

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по 

своей природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и 

результатом, который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем 

самым между начальным и существенным проявлением неблагополучных 

популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;   

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек;   

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к 

своему здоровью, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием 

ребѐнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью.   

Наиболее эффективным путѐм формирования экологической культуры,  

здорового и безопасного  образа жизни является направляемая и организуемая 

взрослыми (учителем, воспитателем, психологом, взрослыми в семье) 

самостоятельная работа, способствующая активной и успешной социализации ребѐнка 

в школе, развивающая способность понимать своѐ состояние, знать способы и 

варианты рациональной организации режима дня и двигательной активности, питания, 

правил личной гигиены.  

Однако только знание основ здорового образа жизни не обеспечивает и не 

гарантирует их использования, если это не становится необходимым условием 

ежедневной жизни ребенка в семье и школе.  
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При выборе стратегии реализации Программы учитываются психологические и 

психофизиологические характеристики детей младшего школьного возраста с опорой  

на зону  актуального развития.    

Формирование культуры здорового  и безопасного образа жизни   — 

необходимый и обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, 

требующий соответствующей экологически безопасной, здоровьесберегающей 

организации  всей жизни школы, включая еѐ инфраструктуру, создание 

благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 

учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, 

рационального питания.  

Одним из компонентов формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни обучающихся является просветительская работа с их 

родителями (законными представителями), привлечение родителей (законных 

представителей) к совместной работе с детьми, к разработке программы школы по 

охране здоровья обучающихся.  

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни  обеспечивает:  

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и в природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

- пробуждение в   детях   желания   заботиться   о   своем   здоровье 

(формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем 

соблюдения правил здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего 

характера учебной деятельности и общения;  

– формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе;  

– формирование установок на использование здорового питания;  

– использование оптимальных двигательных режимов для обучающихся с ЗПР с 

учетом их возрастных, психофизических особенностей, развитие потребности в 

занятиях физической культурой и спортом; – соблюдение здоровьесозидающих 

режимов дня;  

– формирование негативного отношения к факторам риска здоровью обучающихся; - 

становление умений   противостояния   вовлечению   в   табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-формирование у обучающихся с ЗПР потребности безбоязненно обращаться к врачу 

по любым вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния 

здоровья, развитие готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе 

использования навыков личной гигиены;  

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях.  

Цели и задачи программы  

Разработка Программы, а также организация всей работы по еѐ реализации 

строится на основе научной обоснованности, последовательности, возрастной и 
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социокультурной адекватности, информационной безопасности и практической 

целесообразности.  

Основная цель настоящей программы − сохранение и укрепление физического, 

психологического и социального здоровья обучающихся младшего школьного 

возраста как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному 

и эмоциональному развитию ребѐнка, достижению планируемых результатов освоения 

Образовательной программы.  

Задачи программы:  

-сформировать представления об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды;  

-сформировать представление о позитивных и негативных факторах, влияющих на 

здоровье, в том числе о влиянии на здоровье позитивных и негативных эмоций, 

получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных 

играх;  

- формировать основы здоровьесберегающей учебной культуры: умений 

организовывать успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, 

выбирая адекватные средства и приемы выполнения заданий с учетом  

индивидуальных особенностей;   

-дать представление с учетом принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска для здоровья детей (сниженная двигательная активность, 

инфекционные заболевания, переутомление и т. п.), о существовании и причинах 

возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных 

веществ, об их пагубном влиянии на здоровье;  

- становление навыков противостояния вовлечению в табакокурение, 

употребление алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ;  

-сформировать познавательный интерес и бережное отношение к природе;  

-научить школьников выполнять правила личной гигиены и развить готовность на их 

основе самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

-сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах;  

-сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и 

контролировать свой режим дня, применять рекомендуемый врачами режим дня; -

обучить безопасному поведению в окружающей среде и элементарным навыкам 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях;  

-сформировать навыки позитивного общения;  

-научить осознанному выбору поступков, стиля поведения, позволяющих сохранять и 

укреплять здоровье;  

-сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 

развития.  
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Участники программы:  

-обучающиеся;  

-классные руководители;  

-учителя – предметники (учителя физической культуры  и др.);  

-родители  
Содержание программы  

Основополагающие приоритеты программы следующие:  

-здоровый ребенок − практически достижимая норма детского развития.  

-оздоровление − не совокупность лечебно-профилактических мер, а форма развития 

психофизиологических возможностей детей.  

-индивидуально-дифференцированный подход − основное средство 

оздоровительноразвивающей работы с обучающимися.  

В основу программы положены принципы:  

-актуальности. Он отражает насущные проблемы, связанные со здоровьем детей, 

гигиеническими, культурными, социальными нормами и ценностями; обеспечивает 

знакомство обучающихся с наиболее важной гигиенической информацией;  

-доступности. В соответствии с этим принципом младшим школьникам предлагается 

оптимальный для усвоения объем информации, который предполагает сочетание 

изложения гигиенической информации теоретического характера с примерами и 

демонстрациями, что улучшает его восприятие. Предусматривает использование 

ситуационных задач с необходимостью  

выбора и принятия решения, ролевых игр, информационного поиска, рисования, 

моделирования драматических сцен.  

-положительного ориентирования. В соответствии с этим принципом уделяется 

значительное внимание позитивным, с точки зрения здоровья, стилям жизни, их 

благотворному влиянию на здоровье. Реализация данного принципа, т.е. показ 

положительных примеров, более эффективна, чем показ отрицательных последствий 

негативного в отношении здоровья и поведения;  

-последовательности. Он предусматривает выделение основных этапов и блоков, а 

также их логическую преемственность в процессе его осуществления;  

-системности. Определяет постоянный, регулярный характер его осуществления, что 

позволяет усвоить знания, имеющие отношения к здоровью, в виде целостной 

системы;  

-сознательности и активности. Направлен на повышение активности обучающихся в 

вопросах здоровья, что возможно только при осознании ответственности за свое 

здоровье и здоровье окружающих. Этот принцип выступает в качестве 

основополагающего для изучения форм поведения и стилей жизни.  

Модель организации работы МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 по реализации Программы  

Первый этап–анализ состояния и планирование работы по данному направлению, 

в том числе по:   
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- организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно- 

оздоровительной  работе, сформированности элементарных навыков гигиены, 

рационального питания и профилактике вредных привычек;  

- организация проводимой и необходимой для реализации Программы 

просветительской работы школы с обучающимися и родителями (законными 

представителями);  

- выделению приоритетов в работе с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального  образования.  

Второй этап – организация просветительской, учебно-воспитательной и 

методической  работы школы по данному направлению.  

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная 

на формирование ценности здоровья и здорового образа  жизни, включает:  

·  внедрение в систему работы школы программ внеурочной деятельности 

(«Непоседы», «Спортивные игры»), направленных на формирование экологической 

культуры обучающихся, ценности здоровья и здорового образа  жизни;  

·  лекции, беседы, консультации по проблемам экологического просвещения, 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, профилактики вредных привычек;  

·  проведение дней здоровья,  конкурсов, экологических троп, праздников и 

других активных мероприятий, направленных на экологическое просвещение, 

пропаганду здорового образа жизни.  

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и 

родителями (законными представителями), направленная на повышение 

квалификации работников школы и повышение уровня знаний родителей (законных 

представителей) по проблемам охраны и здоровья детей, включает:   

· проведение соответствующих лекций, консультаций, семинаров, круглых 

столов, родительских собраний, педагогических советов по данной проблеме;   

            ·  приобретение для  педагогов, специалистов и родителей  

(законных представителей) необходимой научно – методической литературы;  

·  привлечение педагогов, медицинских работников и родителей (законных 

представителей) к   совместной работе по проведению природоохранных, 

оздоровительных мероприятий и спортивных соревнований.  

Основные направления, формы и методы реализации Программы  

На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной 

деятельности выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных 

предметов универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных 

умений, социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и 

обеспечение экологической безопасности человека и природы. Формируется личный 

опыт самоограничения при решении ключевого противоречия экологического 

сознания этого возраста «хочу − нельзя» и его эмоционального переживания.  

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 

традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а 

также элементы научного знания.  
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Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно- 

исследовательская, образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, 

регулятивная, креативная, общественно полезная.  

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, 

экологически безопасное поведение.  

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие 

ситуации игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни организована по 

следующим направлениям:  

-создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры школы;  

-использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном процессе;  

-рациональная организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся;  

-организация физкультурно-оздоровительной работы;  

-реализация дополнительных образовательных курсов;  

-организация просветительской работы с родителями (законными представителями).  
  

1. Экологически безопасная, здоровьесберегающей инфраструктура школы 

включает:   

• соответствие состояния и содержания здания и помещений образовательного 

учреждения санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся;  

• наличие и необходимое оснащение помещений для питания обучающихся, а 

также для хранения и приготовления пищи;  

• организацию качественного горячего питания учащихся, в том числе горячих 

завтраков;  

• оснащѐнность кабинетов, физкультурного зала, спортплощадки необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарѐм;  

• наличие помещения для медицинского персонала;  

• наличие необходимого (в расчѐте на количество обучающихся) и 

квалифицированного состава специалистов, обеспечивающих оздоровительную 

работу с обучающимися (учителя физической культуры, психолог, медицинские 

работники).  

Ответственность и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию образовательного учреждения.   
№  Деятельность  Состав сотрудников 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры  

Планируемый результат  

1.  Осуществляет  контроль  за  

реализацию этого блока  

Директор   Создание условий: кадровое  

обеспечения, 

материальнотехническое, 
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финансовое  

2.  Осуществляет  контроль  за 

санитарно-гигиеническим 

состоянием всех помещений ОУ. 

Организует работу по соблюдению 

требований пожарной безопасности.  
Создает условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала, медицинского 

кабинета.  

Заместитель директора 

по административно 

хозяйственной работе  

Обеспечение соответствие 

состояния и содержания зданий 

и помещений ОУ санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и 

охраны труда обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение кабинетов, 

физкультурного зала, 

спортивных площадок 

необходимым игровым и 

спортивным оборудованием и 

инвентарѐм.  
3.  Организуют  работу  по  Заместитель директора  Приведение  учебно- 

 

 индивидуальным программам 

начального общего образования 

Разрабатывают построение 

учебного процесса в соответствии с 

гигиеническими  нормами.  
Контролируют реализацию ФГОС и 

учебных программ с учетом 

индивидуализации обучения (учѐт 

индивидуальных особенностей 

развития: темпа развития и темпа 

деятельности).  

по УВР    воспитательного процесса в 

соответствие состоянию 

здоровья и физических 

возможностей обучающихся и 

учителей, организующих 

процесс обучения.  
Наличие условий сохранения и 

укрепления здоровья как 

важнейшего фактора развития 

личности.  

4.  Организует воспитательную работу, 

направленную на формирование у 

обучающихся ЗОЖ, на развитие 

мотивации ЗОЖ.  

Заместитель директора 

по ВР  
Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации  к  
совершенствованию физических 

качеств; здоровая целостная 

личность.  Наличие у 

обучающихся 

 потребности ЗОЖ.  
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5.  Изучают передовой опыт в области 

здоровье сбережения.  

Проводят коррекцию и контроль 

процесса формирования здорового 

образа жизни обучающихся и 

педагогов.  
Разрабатывают  рекомендации 

 по просвещению 

 обучающихся учителей и 

родителей.  

Руководители 

методических 

объединений, классные 

руководители, 

воспитатель  

Повышение  грамотности 

учителей; наличие готовности у 

педагогов к работе с учениками 

и родителями   

6.  Осуществляет просветительскую и 

профилактическую работу с 

обучающимися, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья. 

Проводит диагностическую работу 

по результативности и коррекции 

работы по формированию ЗОЖ и 

экологической культуры.  

Классный 

руководитель, 

воспитатель,  учитель 

физкультуры  

Формирование у обучающихся 

потребности ЗОЖ; 

формирование здоровой  

целостной личности  

7.  Обеспечивает  проведение 

медицинских осмотров.  

Организует 

 санитарногигиенический  и 

противоэпидемический режимы: -

ведет наблюдение за детьми;  

-выполняет профилактические 

работы по предупреждению  

заболеваемости;  
-обучает гигиеническим навыкам 

участников  образовательной  

деятельности  

Медицинский работник  Формирование представления 

об основных компонентах 

культуры здоровья и здорового 

образа жизни;  
формирование потребности 

ребѐнка безбоязненного 

обращения к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья   

 

 

 

2. Использование возможностей УМК «Школа России» в образовательном 

процессе.  

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

средствами урочной деятельности реализуется с помощью учебных предметов. Для 

формирования установки на безопасный, здоровый образ жизни в  системе учебников 

«Школа России» предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

предоставляет возможность обсуждать с детьми проблемы, связанные с 

безопасностью и здоровьем, активным отдыхом.  

При выполнении  упражнений на уроках русского языка обучающиеся 

обсуждают вопросы внешнего облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, 
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активного отдыха летом и зимой, на уроках литературного чтения читают 

произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы.  

На уроках математики решают арифметические задачи экологического 

содержания.  

В курсе «Окружающий мир» для формирования установки на безопасный, 

здоровый образ жизни в учебниках предусмотрены соответствующие темы и 

ориентиры: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», «Наша безопасность», 

«Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без 

опасности»), «Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть 

опасным?», «Зачем мы спим ночью?», «Почему нужно есть много овощей и 

фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в автомобиле и 

поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете 

нужно соблюдать правила безопасности?».  

В курсе «Английский язык» в учебниках ―English 2—4‖ содержится достаточное 

количество информации, направленной на воспитание ценностного отношения к 

своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей, на развитие интереса к 

прогулкам на природе (Have you ever been on a picnic? (3 кл.), подвижным играм (We 

like playing games), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о 

том, какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.).  

Обучающиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами 

летних и зимних Олимпийских игр (My favourite mascot.) Олимпийские игры бывают 

летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а какие 

зимние? (2 кл.).  

В курсе «Труд(технология)» при первом знакомстве с каждым инструментом или 

приспособлением в учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с 

ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и информация» показаны важные для 

безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного движения, а также 

таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.   

Знакомство с правилами безопасности при работе с компьютером. Выполнение 

правил поведения в компьютерном классе. Знакомство с основными устройствами 

компьютера, компьютерными программами, рабочим столом. Работа с компьютерной 

мышью и клавиатурой. Включение и выключение компьютера. Запуск программы. 

Завершение выполнения программы. Выполнение операций с файлами и папками 

(каталогами).  

Применение разных способов поиска информации: просмотр подобранной по 

теме информации, поиск с помощью файловых менеджеров, использование средств 

поиска в электронных изданиях, использование специальных поисковых систем. 

Уточнение запросов на поиск информации. Сохранение результатов поиска. Поиск 

изображений. Сохранение найденных изображений.  

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1–4 кл.) способствует 

выработке установки на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы 
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все подразделы книги, но особенно те, в которых сообщаются сведения по освоению и 

соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и питательных 

веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при 

травмах.  

Учебники музыки и изобразительного искусства помогают решать задачи 

духовно-нравственного здоровья обучающихся, творческого отношения к жизни. 

Обучение строится на основе лучших культурно-исторических и 

национальнокультурных традиций народов России.  

Курс «Основы религиозных культур и светской этики» способствует 

формированию у младших школьников мотивации к осознанному нравственному 

поведению, формированию нравственных ориентаций в связи с 

религиознокультурным просвещением учащихся; способствует развитию ценностного 

отношения к духовному наследию своего народа. Особое место в курсе уделяется 

знакомству с нравственными, моральными нормами и правилами, выработанными 

обществом. В учебниках это иллюстрируется примерами из мировой и русской 

классической литературы. Система заданий на создание ситуаций предлагает 

учащимся сделать свой нравственный выбор, проанализировать согласовывается ли 

этот выбор с реальными делами в классе и дома.  

3. Организация урочной и внеурочной деятельности обучающихся, 
направленная на повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом 

чрезмерного функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия 

перегрузки, нормального чередования труда и отдыха, включает:  

• соблюдение гигиенических норм и требований к  организации и объѐму учебной 

и внеурочной нагрузки  (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных     секциях) учащихся на всех этапах обучения;  

• использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся (использование методик, прошедших 

апробацию);  

• введение любых инноваций в учебный процесс только под контролем  

специалистов;  

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств 

обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств;  

• индивидуализация обучения (учѐт индивидуальных особенностей развития: 

темпа развития и темпа деятельности), работа по индивидуальным программам 

начального общего образования;  

• ведение систематической работы с детьми с ослабленным здоровьем и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья, посещающими специальные медицинские 

группы под строгим контролем медицинских работников.  

  

Наиболее эффективный путь формирования экологической культуры, ценности 

здоровья, здорового образа жизни – самостоятельная работа обучающихся, 

направляемая и организуемая взрослыми: учителями, воспитателями, психологами, 
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взрослыми в семье. Самостоятельная работа способствует активной и успешной 

социализации младшего школьника, развивает способность понимать своѐ состояние, 

знать способы и варианты рациональной организации режима дня и двигательной 

активности, питания, правил личной гигиены.  

Виды учебной деятельности, используемые в урочной и внеурочной 

деятельности: ролевые игры, проблемно-ценностное и досуговое общение, проектная 

деятельность, социально-творческая и общественно полезная практика.  

Формы учебной деятельности, используемые при реализации программы: 

исследовательская работа во время прогулок, в музее, деятельность классной или 

школьной газеты по проблемам здоровья или охраны природы, мини-проекты, 

ролевые ситуационные игры, практикум-тренинг, спортивные игры, дни здоровья.  

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога.  

№  Направления 

деятельности  
 Урочная и внеурочная деятельность  

1.  Организация 

школьной жизни  
режима  1. Снятие физических нагрузок через:  

-оптимальный  календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых:   

1 классы –33 учебные недели, дополнительные каникулы  в 

середине 3 четверти.   

2-4 классы –34 учебных недели, разбит на 4 периода. 

Максимально допустимая нагрузка соответствует требованиям 

СанПиН;  

-пятидневный режим обучения во всех классах с соблюдением 

требований к максимальному объему учебной нагрузки;  

-«ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного 

процесса: в сентябре-декабре в 1-х классах: 35-минутный урок в 

течение 1-2 четверти и 40-минутный во 2 полугодии; во 2-4 

классах–40-минутный с 1 сентября;  

  -ежедневная 1 большая перемена (40 минут) с прогулкой;  

-рациональный объем  домашних заданий: 2 классы до 1 часа, в 

34 классах до 1,5 часов, отсутствие домашних заданий в 1  классе. 

-составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели.   
2.  Создание 

предметнопространственной 

среды  

1.Отдельное здание для начальной школы.  

Для каждого класса отведена учебная комната   

Физкультурный зал и школьный двор  
2.Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой 

в соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, 

ставятся первыми, причем для детей с пониженной остротой 

зрения они размещаются в первом ряду от окна.  
3.Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно 

было организовать фронтальную, групповую и парную работу 

обучающихся на уроке.  
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3.  Организация 

учебнопознавательной 

деятельности  

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 

технологий:   

-технологии личностно-орентированного обучения;  2. 

Корректировка учебных планов и программ:  

• введение  внеурочной  деятельности, 

 спортивнооздоровительного направления;  

• реализация планов индивидуального обучения.  
3. Безотметочное обучение в1-х классах  

4. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН.  
5.Специфика организации учебной деятельности первоклассников 

в адаптационный период уроков по отдельным предметам в 

адаптационный период.  

6.Реализация  программы духовно-нравственного воспитания и 

развития личности: реализация плана мероприятий по 

профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение физкультурно-оздоровительных 

мероприятий: спортивный праздник «Папа, мама, я -спортивная 

семья»; проведение дня здоровья; экскурсии в парк; встречи с 

инспекторами ГИБДД.   

  

4. Организация физкультурно-оздоровительной работы, направленная на 

обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся 

всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья, включает:  
• полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья (на 

уроках физкультуры, в секциях и т. п.);  

• рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного характера на ступени начального общего образования;  

• организацию занятий по лечебной физкультуре;  

• организацию часа активных движений (динамической паузы);  

• организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности;  

• организацию  работы  спортивных  секций  и  создание 

 условий  для  их эффективного функционирования;  

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

дней здоровья, соревнований, олимпиад, походов и т. п.).  

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного 

учреждения, учителей физической культуры, медицинских работников, психологов, а 

также всех педагогов. 
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Направления деятельности  Урочная и внеурочная деятельность  
Организация 

оздоровительнопрофилактической 

работы  

  

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья • 

медицинский осмотр врачами-специалистами  (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом);  
• мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью 

выявления наиболее часто болеющих детей; определение причин 

заболеваемости с целью проведения более эффективной 

коррекционной и профилактических работ;  
• диагностика устной и письменной речи (мониторинг 

речевого развития)  
2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний:  
• проведение плановых прививок медработником  школы (в 

т.ч. вакцинация против гриппа, клещевого энцефалита);  
• профилактика простудных заболеваний;  
• создание в школе условий для соблюдения 

санитарногигиенических навыков: мытья рук, переодевания 

сменной обуви и т.д.;  
• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима.  
3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей:  
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в 

первом классе четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. 

№ 2021/11-13), проведение физкультминуток на каждом уроке 

продолжительностью по 1,5-2 минуты (рекомендуется проводить 

на 10-й и 20-й минутах урока). В комплекс физминуток включены 

различные упражнения с целью профилактики нарушения зрения, 

простудных заболеваний, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата.  
• подвижные игры на переменах; ежедневные прогулки;  
• внеклассные спортивные мероприятия;  

  4.Организация рационального питания предусматривает:  
• назначение ответственного за организацию питания;  
• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях;  
• соблюдение основных принципов рационального питания: 
соответствие энергетической ценности рациона возрастным 
физиологическим потребностям детей (учет необходимой  
потребности в энергии детей младшего школьного возраста);  
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию 

белков, жиров и углеводов для максимального их усвоения  
• восполнение дефицита витаминов в питании школьников 

за счет корректировки рецептур и использования обогащенных 

продуктов; максимальное разнообразие рациона путем 

использования достаточного ассортимента продуктов и различных 

способов кулинарной обработки; соблюдение оптимального 

режима питания.  
• создание благоприятных условий для приема пищи 
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(необходимые  

 комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; 

на столах салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре 

поведения за столом;  
• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим 

питанием;  

  5. Работа психолого-педагогической и медико-социальной 

службы организация работы ППМк по психолого-медико- 
педагогическому   
сопровождению  обучающихся с  трудностями в обучении и 

отклонениями в поведении.  

 Планируемые личностные результаты физкультурно-оздоровительной 

деятельности  

  Физкультурно-оздоровительная деятельность   

(виды и формы работы)   

Планируемые результаты 

(личностные)   
У обучающихся будут сформированы:   

1.   Урок-беседа, рассказ, групповая работа.  

Дополнительные образовательные программы   

Начальные представления о позитивных 

факторах, влияющих на здоровье 

человека.  
2.   Обучение составлению режима дня, беседы о 

гигиене, праздники в классе, День Здоровья.   
Потребность в выполнении режима дня и 

правил гигиены.  
3.   Беседы медработников, презентации на уроках, 

беседы по ПДД, викторина «Светофорик».   
Элементарные представления о вредных 

привычках и факторах, влияющих на 

здоровье.  
4.   Учебная эвакуация, беседы, беседы 

медработников работа с родителями, 

консультации психолога.   

Потребность ребѐнка безбоязненно 

обращаться к учителю по вопросам 

состояния здоровья.   

  

5. Реализация дополнительных образовательных курсов направленных на  

повышение уровня знаний и практических умений обучающихся в области 

экологической культуры и охраны здоровья, предусматривает:  

• внедрение в систему работы школы дополнительных образовательных курсов, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, в 

качестве отдельных образовательных модулей или компонентов, включѐнных в 

учебный процесс;  

• проведение тематических дней здоровья, соревнований, конкурсов, праздников и 

т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности всех 

педагогов.  

Преподавание дополнительных образовательных курсов, направленных на 

формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, предусматривают разные 

формы организации занятий:  
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• интеграцию в базовые образовательные дисциплины;  

• проведение часов здоровья;  

• факультативные занятия;  

• занятия в кружках;  

• проведение досуговых мероприятий: конкурсов, праздников, викторин, 

экскурсий;  

• организацию дней здоровья.  

  

6. Организация  работы с родителями (законными представителями) направлена 

на повышение их уровня знаний и включает:   

• лекции, семинары, консультации, курсы по различным вопросам роста и 

развития ребѐнка, его здоровья, факторам, положительно и отрицательно влияющим 

на здоровье детей и т. п.;  

• приобретение для родителей (законных представителей) необходимой 

научнометодической литературы;  

• организацию совместной работы педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек и т. п.  

Эффективность реализации этого направления зависит от деятельности 

администрации школы всех педагогов.  

№   Виды и формы работы с 

родителями   
Планируемые результаты 

обучающихся  (личностные) 

у обучающихся будут 

сформированы:   

Планируемые 

результаты работы с 

родителями   

1.   Консультации по предметам, 

день открытых дверей для 

родителей.   

Понимание обязательности и 

полезности учения, 

положительная мотивация, 

уважительное отношение к 

учителям и специалистам 

школы.   

Согласованность 

педагогических и 

воспитательных 

воздействий на 

ребѐнка со стороны 

семьи и школы.  

Коррекция 

проблемного 

поведения детей.   

2.   Консультации специалистов 

школьного психологомедико-

педагогического консилиума 

для родителей   

Бесконфликтное общение в 

классе и семье, потребность 

безбоязненно обращаться за 

помощью к учителям и 

специалистам.   
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3.   Родительские собрания:  

«Основы правильного 

питания», «Гигиенические 

основы режима дня 

школьника», «Физическая 

культура и здоровье», 

«Здоровый образ жизни», 

«Почему ребѐнок не любит 

читать», «Десять заповедей 

для родителей».  

-Навык организации режима 

дня и отдыха,   

-Уважительное отношение к 

родителям и старшим, 

потребность в выполнении 

правил поведения в школе и 

общественных местах,  - 

Серьѐзное отношение и 

потребность в чтении;  - 

Умение общаться в 

коллективе класса, 

толерантность, милосердие.   

Повышение 

педагогической 

компетентности 

родителей  

Повышение 

количества 

инициативных 

обращений родителей 

к специалистам школы   
Формирование у 

родителей 

положительного 

эмоционального 

отношения к школе   

4.   Практикум для родителей:   

«Уметь отказаться»,   

«Я и здоровье»,   

« Что делать, если…»  

«Профилактика острых и 

кишечных заболеваний»   

- Умение следить за своим 

здоровьем,   
-Начальные навыки и умения 

выхода из трудной жизненной  

ситуации;  - Устойчивость 

к неблагоприятным 

условиям внешней среды.   

Практическое участие 

родителей в решении 

вопросов школьной  

жизни   

5.   Анкетирование:  

«Здоровье и физическая 

культура ребѐнка»:   
«Как ребѐнок справляется с 

домашним заданием»   

-Потребность в общении со 

сверстниками, выбор 

установки на здоровый образ 

жизни;   

- Умение попросить совета и 

помощи у старших, 

мотивация к учению.   

Формирование 

положительной 

мотивации родителей 

к получению 

педагогических  

знаний   

6.   Общешкольное тематическое 

собрание   
Принятие установки на 

здоровый образ жизни, 

понимание важности здоровья, 

экологически сообразного 

поведения.  

Формирование 

«образа школы» как у 

родителей, так и у 

сторонних лиц и 

организаций   

7.   Организация совместной 

работы педагогов и 

родителей (законных 

представителей) по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек, 

организация походов, 

весѐлых стартов   

Навык толерантности, 

коммуникабельности.   
Активное участие в 

делах школы и класса   

Планируемые результаты реализации Программы 

 К планируемым результатам реализации программы относятся:  
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-стабильность показателей физического и психического здоровья детей;  

-сокращение количества уроков, пропущенных по болезни;  

-активизация интереса детей к занятиям физической культурой;  

-рост числа обучающихся, занимающихся в спортивных секциях, кружках по 

интересам;  

-высокий уровень сплочения детского коллектива;  

-способность выпускника начальной школы соблюдать правила экологической 

культуры и ЗОЖ.  

Направления  Знания (информированность) ЗНАТЬ:  Практические умения УМЕТЬ:  

Двигательная 

активность и 

физическое состояние   

- о значении физических  

упражнений для здоровья 

человека; - о значении физических 

качеств (гибкость, выносливость, 

ловкость, быстрота) для здоровья 

человека; -  упражнения для 

развития физических качеств;  

- иметь представление о том, что 

такое физическое состояние;  

- простейшие способы 

самоконтроля физического состояния; 

- простейшие средства профилактики 

умственного и физического 

утомления.  

- выполнять физические упражнения 

для развития физических качеств; -  

осуществлять простейшие приемы 

самоконтроля физического состояния; 

- выполнять комплекс утренней 

гимнастики, зарядки для глаз.   

 

Закаливание  - о значении закаливания для 

здоровья человека;  

- простейшие закаливающие 

процедуры и правила их выполнения.  

- выполнять простейшие 

закаливающие процедуры.   

Питание  - о питательных веществах; - 

о пользе основных пищевых 

продуктов, о «полезных» и 

«вредных» продуктах; значение 

режима питания;  

- правила приема пищи.  

- различать «полезные» и  

«вредные» продукты; - 

соблюдать правила приѐма 

пищи.  
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Физическое здоровье 

и  

окружающая 

среда  

- определение здоровья; - 

факторы, благоприятно 

воздействующие на здоровье;  
- опасность для здоровья и 

учебы снижения двигательной 

активности, курения, алкоголя, 

наркотиков, инфекционных 

заболеваний; - о необходимости 

заботиться о своем здоровье;  

- о значении здоровья для 

успешной учебной деятельности; - о 

влиянии окружающей среды на 

здоровье человека;  

- о влиянии объектов природы на 

здоровье  человека; - об 

ответственности человека за здоровье 

природы.  

- составлять индивидуальный 

режим дня и соблюдать его; - 

использовать приемы самоконтроля;  

- противостоять вовлечению в 

табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и 

сильнодействующих веществ; - 

оценивать себя в сравнении с другими 

(заданными критериями);  
- в доступной форме 

пропагандировать знания о природе, 

об ответственности за здоровье 

природы.   

Профилактика 

заболеваний  
- о некоторых заболеваниях (о 

причинах возникновения и 

способах профилактики): - 

простудные заболевания, 

заболевания опорно- 

двигательного аппарата 

(нарушение осанки, 

плоскостопие), нарушение 

зрения, заболевание зубов; - о 

влиянии вредных привычек на 

здоровье человека  

- использовать средства 

профилактики некоторых  

заболеваний;  

- разыгрывать  экологические 

проблемные ситуации с обращением 

за помощью к врачу, специалистам, 

взрослому;  

  

Психологическое 

здоровье  
- приемы саморегуляции; - 

приѐмы простейшей 

релаксации;   

- распознавать свои и чужие 

эмоции;   

- владеть приемами 

саморегуляции;  

- управлять своими эмоциями 

и настроением.  

Социальное здоровье  - о разнообразии социальных 

ролей;  
- правила и нормы 

взаимоотношений с окружающими 

(принципы бесконфликтного 

общения);  

- ценить дружеское отношение; - 

играть, радоваться за успех 

товарищей, считаться с 

интересами других детей;   
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ОБЖ  - правила перехода дороги, 

перекрѐстка;  

- правила безопасного 

поведения при следовании 

железнодорожным, водным, и 

авиационным транспортом, 

обязанности пассажира;  

- особенности 

жизнеобеспечения дома 

(квартиры) и основные причины, 

которые могут привести к 

возникновению опасной 

ситуации;  
- характеристики водоѐмов 

в местах своего проживания, их 

состояние в различные времена 

года; - способы и средства 

спасения утопающих, основные 

спасательные  

средства;  
- меры пожарной 

безопасности при разведении 

костра;  
- правила личной 

безопасности в различных 

криминогенных ситуациях, 

которые могут возникнуть дома, 

на улице, в общественном месте; 

- наиболее характерные для 

региона проживания 

чрезвычайные ситуации, 

причины их возникновения и 

последствия;  

- опасные погодные 

явления, наиболее характерные 

для региона проживания.  

- соблюдать основные правила 

безопасности при использовании 

электроприборов и других бытовых 

приборов, бытового газа, а также 

препаратов бытовой химии;  
- выполнять рекомендации по 

соблюдению мер безопасности при 

купании, отдыхе у водоѐма;  
- действовать при 

неблагоприятных погодных условиях, 

в том числе в лесу, в поле, у водоѐма;  
- оказывать первую 

медицинскую помощь при порезах, 

ожогах, укусах насекомых, 

кровотечении из носа, при попадании 

инородного тела в глаз, ухо или нос, 

при отравлении пищевыми 

продуктами;  

- планировать  и 

 организовывать экологически 

 направленную деятельность в 

окружающей среде по образцу 

 (инструкции); 

 планировать безопасное 

 поведение  в экстремальных 

 (чрезвычайных) ситуациях, 

 типичных  для  места 

проживания;  

  

  

Связи, устанавливаемые для реализации программы:  

- внутренние: учителя физической культуры, медицинский персонал, 

школьный библиотекарь, спортивные секции;  

- внешние: городская детская библиотека, детско-юношеские спортивные 

школы, эколого-биологический центр.  
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Критерии, показатели эффективности деятельности школы  

Результаты программы являются основой для проведения 

неперсонифицированных оценок образовательной деятельности в части воспитания 

экологической культуры, культуры безопасного и здорового образа жизни.  

Для оценки результативности программы использовать следующие методики и 

критерии:  

  

  

Критерии  Показатели  

Формирование представлений об основах 

экологической культуры на примере экологически 
сообразного поведения в быту и природе,  

безопасного для человека и окружающей среды  

1. Результаты участия в конкурсах 

экологической направленности (личностные и 

школьные)  

2. Количество акций, походов, 

мероприятий экологической направленности  

3. Реализация экологических проектов  

(классов, школы)  

Побуждение в детях желания заботиться о 

своем здоровье  

  

1. Сформированность личностного 

заинтересованного отношения к своему 

здоровью (анкетирование, наблюдение).  

2. Использование здоровьесберегающих 

технологий в учебной деятельности  

3. Психологический комфорт классного 

коллектива (диагностика)  

Формирование  познавательного интереса и 

бережного отношения  к природе  
1.  Уровень развития познавательного 

интереса, в том числе к предметам с 

экологическим содержанием (диагностика)  

Формирование установок на использование 

здорового питания  
1. Охват горячим питанием обучающихся 

начальной школы  

2. Степень соответствия организации 

школьного питания гигиеническим нормам  

Формирование представлений с учетом 
принципа информационной безопасности о  

негативных факторах риска здоровью детей  

1. Сформированность личностного 

отрицательного отношения к табакокурению, 

алкоголизму и другим негативным факторам 

риска  здоровью детей (анкетирование)  

Формирование основ здоровьесберегающей 

учебной культуры: умений организовать успешную 

учебную работу, создавая здоровьесберегающие 

условия, выбирая адекватные средства и приемы  

1. Сформированность  основ 

здоровьесберегающей учебной культуры.  

(Наблюдение).  

  

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

Цели и задачи программы    
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Программа коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС НОО 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (далее ОВЗ) в освоении основной образовательной 

программы начального общего образования, коррекцию недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Дети с ОВЗ — дети, состояние здоровья которых препятствует освоению 

образовательных программ общего образования вне специальных условий обучения и 

воспитания, т. е. это дети-инвалиды либо другие дети в возрасте до 18 лет, не 

признанные в установленном порядке детьми-инвалидами, но имеющие временные 

или постоянные отклонения в физическом и (или) психическом развитии и 

нуждающиеся в создании специальных условий обучения и воспитания.  

Дети с ОВЗ могут иметь разные по характеру и степени выраженности нарушения 

в физическом и (или) психическом развитии в диапазоне от временных и 

легкоустранимых трудностей до постоянных отклонений, требующих адаптированной 

к их возможностям индивидуальной программы обучения или использования 

специальных образовательных программ.  

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса.  

Программа коррекционной работы МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 предусматривать как 

вариативные формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть 

формы обучения в общеобразовательном классе или в отдельных классах или 

отдельных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным образовательным программам или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться 

могут степень участия специалистов сопровождения и организационные формы 

работы. Задачи программы: своевременное выявление детей с трудностями 

адаптации, обусловленными ограниченными возможностями здоровья;  

определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, детей-инвалидов; 

определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

создание условий, способствующих освоению детьми с ОВЗ основной 

образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательной организации;  

осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи детям с ОВЗ с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
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физическом и (или) психическом развитии, сопровождаемые поддержкой тьютора 

образовательной организации;  

обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ОВЗ; оказание 

родителям (законным представителям) детей с ОВЗ консультативной и методической 

помощи по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  

Принципы формирования программы  

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка.  

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов 

различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении 

проблем ребѐнка, участие в данном процессе всех участников образовательных 

отношений.  

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ решению.  

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования детьми с ОВЗ.  

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 

соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 

представителей) детей с ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, 

организации, осуществляющие образовательную деятельность, защищать законные 

права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные 

(коррекционные) организации, осуществляющие образовательную деятельность 

(классы, группы).  

Направления работы  
Программа коррекционной работы на уровне начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, отражающие еѐ основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования 

и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательной организации;  

коррекционно-развивающая  работа  обеспечивает  своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ОВЗ в условиях 

образовательной организации; способствует формированию универсальных учебных 



 

324  

  

действий  у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ОВЗ и их семей по вопросам реализации дифференцированных 

психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и 

социализации обучающихся;  

информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками.  

Содержание направлений работы 

Диагностическая работа включает:   

своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательной организации) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля;  

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ОВЗ, 

выявление его резервных возможностей;  

изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

обучающихся;  

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ОВЗ; 

системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребѐнка; анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

  

Задачи 

(направления 

деятельности)  

Планируемые 

результаты  
Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия  

Сроки  
(периодичность 

в течение года)  

Ответствен ные  

Медицинская диагностика   

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Выявление состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей.  

  

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с 

родителями, 

наблюдение 

классного 

руководителя, 

анализ работ 

обучающихся   

сентябрь  Классный  
руководител ь  
Медицински 

й работник  

  

Психолого-педагогическая диагностика   
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Первичная 

диагностика 

для выявления 

группы 

«риска»  

Создание банка 

данных   
обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированной 

помощи 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ  

Наблюдение, 

логопедическое и 

психологическое 

обследование;  
анкетирование   

родителей, беседы 

с педагогами  

сентябрь  Классный  
руководител 
ь  
Педагогпсихолог  

  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

  

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей  

Диагностирование 

Заполнение 

диагностических 

документов 

специалистами.  

сентябрь  Педагогпсихолог  

  

Проанализироват 

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении.  

Индивидуальная 

коррекционная 

программа, 

соответствующая 

выявленному уровню  

Разработка 

коррекционной 

программы  

сентябрь 

октябрь  
Педагогпсихолог  

  

Выявить 

резервные 

возможности  

развития 

обучающегося  
   

Социально – педагогическая диагностика   

Определить 

уровень 

организованности  
ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; 

уровень 

знаний по  

предметам  

  

  

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, особенности 

личности, уровню 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений  
в поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)   

Анкетирование, 

наблюдение во 

время занятий, 

беседа с 

родителями, 

посещение семьи. 

Составление 

характеристики.  

  

  

  

  

Сентябрь - 

октябрь  

  

Классный  
руководител 
ь  
Педагогпсихолог  

Социальный 

педагог 

Учительпредметник  
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 Коррекционно-развивающая работа включает:  

выбор оптимальных для развития ребѐнка с ОВЗ коррекционных программ/методик, 

методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями;  

организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений 

развития и трудностей обучения;  

системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование универсальных учебных 

действий и коррекцию отклонений в развитии; коррекцию и развитие высших 

психических функций;  

развитие эмоционально-волевой и личностной сферы ребѐнка и психокоррекцию его 

поведения;  

социальную защиту ребѐнка в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  
Задачи 

(направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года)  

Ответстве 

нные  

  

Психолого-педагогическая работа   

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Планы,  

программы  

  

Разработать 

индивидуальную 

программу по предмету.  
Разработать 

воспитательную 

программу работы с 

классом и 

индивидуальную 

воспитательную 

программу для детей с 

ОВЗ, детейинвалидов.  
Разработать план работы 

с родителями по  
формированию 

толерантных  

сентябрь  Учительпредметник, 

классный  
руководител 
ь,  
социальный педагог  

  отношений между 

участниками 

инклюзивного 

образовательного 

процесса. 

Осуществление 

педагогического 
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мониторинга 

достижений школьника.  

Обеспечить 

психологическое 

и 

логопедическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов  

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров  

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы.  

2.Составление 

расписания занятий.  

3. Проведение 

коррекционных занятий.  

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка  

До 10.10  

  

  
10.10-15.05  

Педагогпсихолог  

  

Лечебно – профилактическая работа  
Создание 

условий для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ, 

детейинвалидов  

  

  

  Разработка  

рекомендаций для 

педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ОВЗ. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный 

процесс Организация  и 

проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, 

профилактику здоровья 

и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа 

жизни. Реализация 

профилактических 

образовательных 

программ (например, 

«Все цвета кроме 

черного» и другие).  

  
В течение 

года  

Медицински 

й работник   

  

Консультативная работа включает:  
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выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с ОВЗ, единых для всех участников образовательных 

отношений;  

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приѐмов работы с обучающимся с ОВЗ;  

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребѐнка с ОВЗ.  

  

Задачи (направления)  

деятельности  

  

Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

  

Сроки 

(периодичнос 

ть в течение 

года)  

Ответстве 

нные  

  

Консультирование 

педагогических  
1. Рекомендации, 

приѐмы,  
Индивидуальные, 

групповые,  
По 

отдельному  
Специалист 

ы ПМПК  

работников по  вопросам 

инклюзивного образования  
упражнения и др. 

материалы.   

2. Разработка плана 

консультивной 

работы с ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками школы  

тематические  

консультации  

  

плануграфику  Педагог – 

психолог 

Социальны 

й педагог  

  

Консультирование 

обучающихся по 

выявленным проблемам, 

оказание  помощи  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.   
2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с ребенком  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По 

отдельному 

плануграфику  

Специалист 

ы ПМПК  

Педагог – 

психолог 

Социальны 

й педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Консультирование 

родителей по  вопросам 

инклюзивного образования, 

выбора стратегии 

воспитания, 

психологофизиологическим 

особенностям детей  

1. Рекомендации, 

приѐмы, упражнения 

и др. материалы.   
2. Разработка 

плана 

консультативной 

работы с родителями   

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические  

консультации  

  

По 

отдельному 

плануграфику  

Специалист 

ы ПМПК  

Педагог – 

психолог 

Социальны 
й педагог 

Заместитель 

директора 

по УВР  

Информационно-просветительская работа предусматривает:  

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 
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образовательных отношений — обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с ОВЗ;  

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с ОВЗ.  

Задачи (направления) 

деятельности  
Планируемые 

результаты.  

  

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия.  

Сроки  
(периодичность 

в течение года)  

Ответственные  

  

Информирование 

родителей (законных 

представителей) по 

медицинским, 

социальным, правовым и 

другим вопросам   
  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов и др. 

по вопросам 

инклюзивного 

образования   

Информационные 

мероприятия  
По отдельному 

плану-графику  
Специалисты  
ПМПК  
Педагог – 

психолог  

Социальный 

педагог 

Заместитель  
директора по  

УВР  
другие 

организации 

Психологопедагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по вопросам 

развития, обучения и 

воспитания данной 

категории детей   

Организация 

методических 

мероприятий по 

вопросам 

инклюзивного 

образования   

Информационные 

мероприятия  
 По отдельному  
плану-графику  

  

  

  

  

  

   

Специалисты  
ПМПК  

Педагог – 

психолог 

Заместитель  
директора по  

УВР  
другие 

организации   

  

Этапы реализации программы  

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их 

адресность создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих 

факторов.  

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учѐта 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды на предмет соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

организации.  

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 
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образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность, и 

процесс специального сопровождения детей с ОВЗ при целенаправленно созданных 

(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации 

рассматриваемой категории детей.  

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 

(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 

соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 

образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка.  

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка условий и форм обучения, 

методов и приѐмов работы.  

Механизмы реализации программы  

Основными  механизмами  реализации  коррекционной работы  являются 

 оптимально  выстроенное  взаимодействие  специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 

образовательном  процессе,  и  социальное партнѐрство, 

 предполагающее профессиональное  взаимодействие  образовательной 

 организации  с  внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества).  

Взаимодействие специалистов образовательной организации предусматривает: 

комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и 

личностной сфер ребѐнка.  

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе — это консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, которые предоставляют многопрофильную помощь 

ребѐнку и его родителям (законным представителям), а также образовательном 

учреждении в решении вопросов, связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, 

развитием, социализацией детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Социальное партнерство МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 предусматривает:  

- сотрудничество с организациями и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Ейский филиал ГБУ КК 

«Центр диагностики и консультирования);  

- сотрудничество с родительской общественностью (родительскими 

ассоциациями).  

Условия реализации программы  

Программа  коррекционной  работы  предусматривает  создание  в 

 школе специальных условий  обучения и воспитания детей с ОВЗ, включающих:  

  

Организационное обеспечение  

Нормативно-правовое обеспечение:  ООП НОО, Положение о ПМПК ОО,  

Организация психолого-педагогического сопровождения обучающегося с ОВЗ: Договор о 

сотрудничестве с Ейским филиалом ГБУ КК «Центр диагностики и консультирования».  

Организация медицинского обслуживания: медицинское (терапевтическое) сопровождение детей с 

ОВЗ.  

Организация питания: горячее  питание.  

Материально-техническое обеспечение  

- Стенды на стенах ОО с представленным на них наглядным материалом о внутришкольных 

правилах поведения, правилах безопасности и т.д.  - Кабинет  педагога-психолога для проведения 

ИГКЗ.   

- Кабинеты для организации спортивных и массовых мероприятий, питания, обеспечения 

медицинского обслуживания.   

- Мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных и групповых коррекционных 

занятий.  

- Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники и др.) и выходом в Интернет.   

- Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных и групповых занятий.   

- Специальные компьютерные программы для работы.   

-Дидактический материал для психолого-педагогической диагностики и оценки состояния и  

 

динамики психического развития ребенка.   

-Наглядный материал по изучаемым темам (иллюстрации, презентации, учебные фильмы).  

- Парты с изменяющимся углом наклона, закрепленной подставкой для ручек.  

Программно-методическое обеспечение  
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 процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя, 

педагога-психолога, социального педагога и др.  
В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического 

развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является использование 

специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и учебных пособий для 

специальных (коррекционных) образовательных учреждений (соответствующего вида), в том числе 

цифровых образовательных ресурсов  

Для всех участников образовательных отношений:  
Организация специальных образовательных условий для детей с ограниченными   

возможностями здоровья в общеобразовательных учреждениях. Методические   
рекомендации для руководителей образовательных учреждений (Серия «Инклюзивное образование»). 

-МГППУ, 2012;  

Леонгард Э.И., Самсонова Е.Г., Иванова Е.А. Нормализация условий воспитания 

и  обучения детей с ограниченными возможностями в условиях инклюзивного  

образования (Серия «Инклюзивное образование»). -МГППУ, 2011 

 Для учителя:  

Школа обеспечена учебниками, в том числе, учебниками с электронными приложениями, 

являющимися их составной частью, соответствующей учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной  образовательной программы.   

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках, чему способствует использование в учебном процессе УМК  

«Перспектива», «Школа России». Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и проверки; 

осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуации неуспеха.  
Преодолению неуспешности помогают задания для групповой и коллективной работы, когда 

общий успех работы поглощает чью-то неудачу и способствуя пониманию результата. В учебниках 

представлена система таких работ, позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в 

пределах своих возможностей и способностей.  

Психолого-педагогическое обеспечение  
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Обеспечение дифференцированных условий: оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

Обеспечение психолого-педагогических условий:  использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных, для оптимизации образовательной 

деятельности, повышения ее эффективности, доступности; учет индивидуальных особенностей 

ребѐнка; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса  

Обеспечение специализированных условий: выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, 

направленных на решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств 

обучения, специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на 

особые образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное  

обучение с учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на 

обучающегося, осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

Обеспечение здоровьесберегающих условий: оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм  
Участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  
Развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и 

(или) физического развития  

Кадровое обеспечение  

Контингент педагогов, способных реализовать программу коррекционной работы, в школе 

представлен: учителями, социальным педагогом,  педагогом-психологом, а также медицинскими 

работниками.  
Для специалистов, занимающихся решением вопросов образования детей с ОВЗ, организована 

их подготовка, переподготовка и повышение квалификации по специальным образовательным 

программам в объеме не менее 72 часов.  

Возможно предоставление услуг учителя-логопеда, ассистента (помощника), оказывающего 

детям необходимую техническую помощь.   

Информационное обеспечение  

Создана дистанционная форма обучения детей, имеющих трудности в передвижении, которая 

позволяет достигать образовательные цели,  и создает условия обучающимся в их социализации и 

личностном развитии.  

Обеспечен доступ детей с ОВЗ, родителей (законных представителей), педагогов к  
информационному ресурсу образовательного учреждения (сайт): http://school2-yeisk.ru/, к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам.  

 

 

http://school2-yeisk.ru/
http://school2-yeisk.ru/
http://school2-yeisk.ru/
http://school2-yeisk.ru/
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                Планируемые результаты коррекционной работы:  

• выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его 

выраженности;  

• создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы начального 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-

медикопедагогической помощь детям с ограниченными возможностями 

здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического развития, 

индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии);  

• разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация 

индивидуальных (или) групповых занятия для детей с выраженным нарушением 

в физическом и (или) психическом развитии;  

• обеспечение возможностей обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получение дополнительных образовательных 

коррекционных услуг;  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья;  

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям)  детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья 

 по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам.  
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• 3.Организационный раздел  

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Учебный план основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ ЛИЦЕЙ №4 (далее – учебный план) обеспечивает реализацию 

требований Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся при пятидневной учебной неделе, состав и 

структуру предметных областей, распределяет учебное время, отводимое на их 

освоение по классам и учебным предметам.  

Учебный план МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 является приложением к ООП НОО и  

размещается на сайте:  licey4@yeiskraion-edu.ru   

3.2. ПЛАН ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

План внеурочной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 является организационным 

механизмом реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, обеспечивает реализацию требований ФГОС НОО, а также определяет 

объем нагрузки обучающихся в рамках реализации внеурочной деятельности в 1- 4 

классах.   

План внеурочной деятельности составлен с учѐтом выбора участниками 

образовательных отношений учебных курсов внеурочной деятельности из перечня, 

предлагаемого МБОУ ЛИЦЕЙ № 4.  

План внеурочной деятельности МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 является приложением к 

ООП НОО.  

3.3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК  

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении 

начального общего образования для отдыха и иных социальных целей (далее - 

каникулы):  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

Календарный учебный график разрабатывается МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями.  

Календарный учебный график является приложением к ООП НОО и  

размещается на сайте: licey4@yeiskraion-edu.ru 

  

3.4. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

Календарный план воспитательной работы содержит перечень событий и 

мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 

https://school2-yeisk.ru/
https://school2-yeisk.ru/
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МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 или в которых образовательное учреждение принимает участие в 

учебном году или периоде обучения.  

Календарный план воспитательной работы является приложением к ООП НОО и 

размещен на сайте: licey4@yeiskraion-edu.ru 

3.5 Материально-технические условия реализации основной образовательной 

программы начального общего образования  

В школе созданы необходимые материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования для 

достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Соблюдены санитарно-гигиенические нормы образовательной деятельности в 

соответствии с Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28 сентября 2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" (далее —- СП 2.4.3648-20) и  

Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021  

г. № 2 Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания". Образовательное учреждение 

имеет необходимые для обеспечения образовательной (в том числе детей инвалидов и 

детей с ОВЗ), административной и хозяйственной деятельности.  

В школе имеется система водоснабжения и канализация, три оборудованных 

санузла, столовая, спортивный зал, библиотека, игровая, кабинет центра детских 

инициатив, установлены софиты во всех кабинетах начальной школы, соблюдается 

воздушно-тепловой режим благодаря отлаженной системе отопления и наличию 

оконных фрамуг в каждом кабинете. Имеются необходимые социально-бытовые 

условия: оборудованы учебные кабинеты, кабинеты внеурочной деятельности, 

учительская, кабинет психолога.   

В школе работает комиссия по охране труда, контролирующая выполнение 

требований по безопасности труда и организации учебного процесса. Соблюдаются 

правила пожарной и электробезопасности.  

Имеется учительская, кабинеты администрации оснащены компьютерами и 

оргтехникой. Кабинеты для учащихся 1-4-х классов оснащены современным 

интерактивным оборудованием, оборудованы автоматизированные рабочие места 

учителей начальных классов. В школе функционирует библиотека.  

 Для медицинского обслуживания и лечебно-оздоровительной работы в школе 

имеется медицинский кабинет. Медицинское обслуживание обучающихся 

осуществляют медицинские работники поликлиники № 1 г.Ейска.   

     Для организации качественного горячего питания школьников имеется столовая, 

оснащенная новым оборудованием, отвечающим современным требованиям. Имеется 

помещение для хранения пищи, холодильные установки. Обеденный зал рассчитан на 

90 посадочных мест.    



 

337  

  

В школе созданы условия для занятия физкультурой и спортом, функционирует 

спортивный зал.  

Территория школы благоустроена. По всему периметру зданий установлено 

ограждение, функционирует система наружного видеонаблюдения в рамках 

программы «Безопасный город».  

Школа самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств и привлеченных 

в установленном порядке дополнительных финансовых средств обеспечивает 

оснащение образовательного процесса на ступени начального общего образования.  

Перечень материально – технического оснащения внеурочной деятельности 

МБОУ  ЛИЦЕЙ  № 4  

Спортивно – оздоровительная деятельность:  

  

Вид спорта  Наименование оборудования  
Гимнастика  Обручи гимнастические  

Скакалки гимнастические  
Шахматы, шашки  Комплект шахмат, шашек  

  Для метания  Мячи для метания в цель  

  

Комплект оборудования для занятий спортивными и подвижными играми  

Комплект оборудования мест проведения спортивных игр и инвентаря 

необходимого для их проведения обеспечивает двухстороннюю соревновательную 

игру и создание учебных игровых ситуаций для обучения правилам, технике и тактике 

игры, создание условий оговоренного правилами игрового противоборства.  

Наименование  

Для игры в футбол:   

Мячи для игры в футбол   

Для игры в баскетбол:  

Щиты баскетбольные школьные   

Мячи для игры в баскетбол   

Для игры в волейбол:   

Сетки волейбольные   

Мячи для игры в волейбол   

Для игры в бадминтон:   

Ракетки для игры в бадминтон   
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Воланы   

Для подвижных игр:  

Флажки для разметки дистанций   

Кегли   

Вспомогательное оборудование   

Сетки для защиты окон   

Насос для надувания мячей   

  

Художественно-эстетическая деятельность:  

Формы организации  Наименование оборудования  

Театрализованные представления, концертные 

программы, тематические концерты, вечера 

отдыха, народные традиционные праздники, 

обряды, шоу-программы, литературно – 

музыкальные вечера, игровые программы,   

Звукоусилительная аппаратура: усилитель,  

колонки, микрофон, пульт и др.; 

Аудио – видео – материалы  

 Ноутбуки,   

Музыкальный центр, 

фортепиано,  и др.  

Школьные выставки, выставки – ярмарки, 

презентации, конкурсы, смотры  
 Демонстрационные стенды.  

Кружки художественного творчества, мастер 

классы, творческие мастерские прикладного 

искусства.  

 Учебно-методическая и специальная литература по  

направлениям творческой деятельности  

Научно-исследовательская деятельность:  

Формы организации    Наименование оборудования  

Кружки  внеурочной 

деятельность  
деятельности,  учебная  - мобильная естественно-научная 

лаборатория с мультисенсорным регистратором 

данных  
(ЛабДиск ГЛОМИР) - 2шт  
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 цифровой микроскоп Digitel Blue – 2 шт  
- рабочая мобильная станция (ноутбук) – 1 

шт. - комплект лабораторного оборудования «От 

зародыша до взрослого растения»;  
- комплект лабораторного оборудования 

«Весовые измерения» - 1шт;  

- комплект лабораторного оборудования 

«Звук и тон» - 1шт;  

- комплект лабораторного оборудования  

«Постоянные магниты» - 1шт;  

- комплект лабораторного оборудования  

«Фильтрация воды» - 1шт;  

- комплект лабораторного оборудования  

«Плавание и погружение»  1шт; -комплект 

лабораторного оборудования «Равновесие и 

устойчивость (мосты)» - 1шт. - комплект 

лабораторного оборудования «Воздух и 

атмосферное давление» - 1шт.  

  

Оценка  материально-технических  условий  реализации  основной 

образовательной программы  

№  
п/п  

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов  Необходимо/ 

имеются в наличии  

1.   Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогических работников  
Имеются  в  

наличии  
2.   Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 

деятельностью, моделированием и техническим творчеством  
Необходимо  

3.   Помещения (кабинеты, мастерские, студии) для занятий музыкой, 

хореографией и изобразительным искусством  
Имеются  в  

наличии частично  
4.   Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами и книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой  

Имеются 

наличии  
в  

5.   Актовые и хореографические залы  Необходимо   

6.   Спортивные комплексы, залы, бассейны, стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем  
Необходимо   

7.   Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 

качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков  

Имеются 

наличии  
в  

8.   
Помещения для медицинского персонала  

Имеются 

наличии  
в  
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9.   Административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе  
Имеются 

наличии  
в  

10.   Объекты для проведения специальных коррекционных занятий, для 

организации учебного процесса с детьми-инвалидами и детьми с 

ограниченными возможностями здоровья  

Необходимо   

11.   
Гардеробы, санузлы, места личной гигиены  

Имеются 

наличии   
в  

12.   
Участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон  

Имеются 

наличии  
в  

13.   
Прочие вспомогательные помещения  

Имеются 

наличии  
в  

  

  

  

Материально-техническая база реализации основной образовательной 

программы начального общего образования соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

организаций.  

  

  

  

4. Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования  

    Реализация требований Стандарта  обеспечивается посредством  УМК «Школа 

России» направленные на общекультурное, личностное, познавательное развитие, 

формирование учебной деятельности, развитие коммуникативной компетентности. В 

соответствии с требованиями Стандарта учащиеся 1-4-х классов обеспечены 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их  составной  частью.   

 Библиотека  МБОУ  ЛИЦЕЙ  №  4  укомплектована  (100%)  печатными  

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а 

также имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы 

включает детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочнобиблиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию основной образовательной программы начального общего образования.  

Перечень учебников, входящих в УМК  

№ по ФП   Автор/авторский коллектив  Наименование учебника  Класс  Издательство  

  Русский язык (учебный предмет)  

1.1.1.1.1.1.5  Канакина В.П., Горецкий В.Г.  Русский язык (в 2 ч)  4 все  Просвещение  

  Литературное чтение (учебный предмет)  
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1.1.1.1.2.1.4  

  

Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Голованова М.В. и др  
Лит. чтение (в 2 частях)  4 все  Просвещение  

                                Английский язык           
1.1.1.2.1.4.3  Быкова Н.И, Дули Д., Поспелова М.Д.   Англ. язык   4 все  Просвещение  

  Математика и информатика (Предметная область)  

1.1.1.4.1.1.4  

  

Моро М.И., Бантова М.А., 

Бельтюкова Г.В. и др.  
Математика. В 2-х частях  4 все  Просвещение  

  Обществознание и естествознание (Окружающий мир) (Предметная область)  

1.1.1.5.1.1.4  

  

Плешаков А.А.  Окружающий мир. В 2-х ч.  4 все  Просвещение  

  Основы религиозных культур и светской этики (Предметная область)  

1.1.1.6.1.1.1  Васильева О.Ю., Кульберг А.С., Корытко 

О.В. и другие.  
Основы 

православной 

культуры  

4 все  Просвещение  

  Изобразительное искусство (учебный предмет)  

1.1.1.7.1.1.4  

  

  

Неменская Л.А. /под. Ред. Неменского Б.  Изобр. искусство  4 все  Просвещение  

  Музыка (учебный предмет)  

1.1.1.6.2.2.4  Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.  Музыка  4 все  Просвещение  

  Технология (Предметная область)  

1.1.1.8.1.1.4  

  

Лутцева Н.И., Зуева Т.П.  Технология  4 все  Просвещение  

  Физическая культура (Предметная область)    

1.1.1.9.1.2.4  Лях  Физическая культура 

4кл  
4   Просвещение  

  

Информационное обеспечение введения ФГОС НОО направлено на поддержку 

процесса принятия решений и эффективной реализации всех функций управления 

(анализ, планирование, организация, контроль, руководство).  

В школе создана информационно-образовательная среда образовательного 

учреждения, которая включает в себя:  

- наличие технологических средств, компьютеров;  

- школьное пространство объединено в единую локальную сеть;  

- доступ к общим ресурсам имеется из каждого учебного кабинета и кабинетов 

администрации.   

- в штатный состав введена должность электроника;  

- планирование образовательной деятельности осуществляется с применением ИКТ 

на уровне администрации и учителей, использование программного обеспечения по 

управлению школой;  

- ведѐтся электронный журнал;  
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- имеются средства для размещения и сохранения материалов образовательного 

процесса, копировальная и множительная техника, канцтовары, бумага, 

фотоаппарат.  

Материалы хранятся как на бумажных, так и на электронных носителях;  

- имеется подключение к сети Интернет, автоматизировано управление учреждением; 

- обеспечен контролируемый доступ участников образовательных отношений к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (контентная 

фильтрация) (ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами 

духовнонравственного развития и воспитания обучающихся); - используется 

информационный ресурс образовательного учреждения (сайт): licey4@yeiskraion-

edu.ru 

- налажена фиксация хода образовательной деятельности и результатов освоения 

ООП НОО, учителя и обучающиеся имеют возможность размещать свои творческие 

работы в сети Интернет.  

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, направленное на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией ООП, 

планируемыми результатами, организацией образовательной деятельности и 

условиями его осуществления.  

Обеспечен доступ педагогических работников ОУ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

1. http://минобрнауки.рф/    Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации  

2. https://edsoo.ru/   Институт стратегии развития образования  

3. http://www.edu.ru/        Федеральный портал "Российское образование"  

4. http://school-collection.edu.ru/   Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов  

5. http://fcior.edu.ru/       Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов  

6. http://eor-np.ru/    Электронные образовательные ресурсы нового поколения  

7. http://www.fipi.ru/      Федеральный институт педагогических измерений  

КРАЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ  

8. http://www.edukuban.ru     Министерство образования и науки Краснодарского края   

9. http://iro23.ru/  Институт развития образования Краснодарского края  

Содержательно в информационное обеспечение реализации нового стандарта 

включаются следующие вопросы.  

http://минобрнауки.рф/
http://минобрнауки.рф/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
https://edsoo.ru/
https://edsoo.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://eor-np.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://iro23.ru/
http://iro23.ru/
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1. Проведение мониторинга профессионально-общественного мнения относительно 

введения ФГОС НОО среди педагогов МБОУ ЛИЦЕЙ№ 4 и родительской 

общественности.  

2. Инструментальная поддержка анализа готовности образовательного учреждения 

к введению ФГОС НОО.  

Отдельной проблемой является анализ финансово-экономического состояния 

образовательного учреждения и его прогнозирование в условиях запаздывающего 

принятия новых нормативов финансирования образовательной деятельности на 

региональном уровне. Значительное место здесь отводится специализированному 

программному обеспечению, в том числе, электронным таблицам.  

3. Организация взаимодействия образовательного учреждения с родительской 

общественностью, социальными партнерами, другими образовательными 

организациями, органами, осуществляющими управление в сфере образования, на 

основе современных информационно-коммуникационных технологий через средства 

массовой информации, родительские собрания и т.д.  

Функционирование информационной образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации.   

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации ООП НОО 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех 

участников образовательной деятельности к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, планируемыми результатами, 

организацией образовательной деятельности и условиями его осуществления.  

Для реализации учебного плана в ОУ созданы необходимые кадровые, 

методические, материально-технические, финансовые условия.  

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

приоритетами ООП НОО ОУ   

Для успешного введения ФГОС НОО необходимо проведение ряда мероприятий 

по следующим направлениям: организационному, нормативно-правовому, 

финансовоэкономическому, информационному, научно-методическому, кадровому, 

материально-техническому.   

Организационное обеспечение включает создание ресурсных центров, 

интеграцию в открытое образовательное пространство на основе современных ИКТ, 

сетевое взаимодействие образовательных учреждений различных типов и видов для 

обеспечения максимального учета индивидуальных особенностей и потребностей 

обучающихся.    

Нормативно-правовое обеспечение является основой для создания 

соответствующего правового поля организации взаимодействия школы с другими 

учреждениями и организациями, деятельности ее структурных подразделений, а также 

участников образовательного процесса.   

Нормативно-правовое обеспечение общеобразовательных учреждений призвано 

регулировать финансово-экономические процессы и оснащенность объектов 
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инфраструктуры общеобразовательного учреждения. Разрабатываемые или 

скорректированные локальные акты ОУ должны соответствовать действующему 

законодательству Российской Федерации в области образования.   

Приоритетными направлениями модернизации общего образования по 

финансово-экономическому обеспечению являются:   

- развитие новой системы оплаты труда, ориентированной на ФГОС НОО;   

- совершенствование нормативно-правовой базы общеобразовательных учреждений; - 

разработка и апробация новых регуляторов экономических механизмов в системе 

образования, что способствует созданию оптимальных условий для реализации 

ФГОС НОО.  

 Необходимым условием информационного обеспечения ФГОС НОО являются 

следующие мероприятия:   

- проведение мониторинга среди педагогов образовательного учреждения, 

обучающихся и родительской общественности;   

- информационно-коммуникационные технологии для организации взаимодействия 

образовательного учреждения с другими образовательными учреждениями, органами 

управления в сфере образования, родителями, социальными партнерами и др.;  

- создание различных баз данных (нормативно-правовой, учебно-методической, 

административно-хозяйственной и др.);   

- разработка и совершенствование информационных технологий, обеспечивающих 

процессы планирования, мотивации, осуществления и контроля образовательного 

процесса и др.   

В рамках ООП НОО научно-методическое сопровождение призвано гибко и 

оперативно реагировать на изменения социального заказа в условиях ФГОС НОО,  

обеспечивать возможность выбора курсов и дисциплин. Соответственно, в условиях 

образовательного учреждения это означает обновление подходов к повышению 

профессиональной компетентности педагогов через распространение передового 

педагогического опыта, внедрение новых моделей повышения квалификации, в том 

числе на основе дистанционных образовательных технологий.   

Для создания соответствующей материально-технической базы необходимо 

оборудование дополнительных классных комнат и помещений для занятий 

внеурочной деятельностью.   

Начальная школа МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 востребована в образовательном 

пространстве района. Кадровые условия реализации ФГОС НОО направлены на 

укомплектованность образовательного учреждения необходимыми педагогическими, 

руководящими и другими работниками; наличие соответствующей квалификации 

педагогических и иных работников; непрерывность профессионального развития 

педагогических работников образовательного учреждения.  

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий  

Создание системы условий требует и создание определенного механизма по 

достижению целевых ориентиров:  
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- развитие учительского потенциала через обеспечение соответствующего 

современным требованиям качества повышения квалификации учителей, 

привлечение молодых педагогов в школу;  

- совершенствование системы стимулирования работников МБОУ ЛИЦЕЙ № 4 и 

оценки качества их труда;  

- совершенствование школьной инфраструктуры с целью создания комфортных и 

безопасных условий образовательной деятельности в соответствии с требованиями 

СанПиН;  

- оснащение школ современным оборудованием, обеспечение школьных библиотек 

учебниками (в том числе электронными) и художественной литературой для 

реализации ФГОС;  

- развитие информационной образовательной среды;  

- повышение энергоэффективности при эксплуатации здания;  

- развитие системы оценки качества образования;  

- создание условий для достижения выпускниками начальной ступени школы 

высокого уровня готовности к обучению в среднем звене и их личностного развития 

через обновление программ воспитания и дополнительного образования;  

- повышение информационной открытости образования через использование  

электронных журналов и дневников, личных сайтов педагогических работников.  

Управленческие 

шаги  
Задачи   Результат   Ответственные   

 Планирование    

Анализ системы 

условий, 

существующих в 

школе  

Определение исходного 

уровня.  
Определение параметров 

для необходимых 

изменений  

Разработка раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Администрация 

школы  

Составление 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий  

Наметить 

конкретные сроки и 

ответственных лиц за 

создание 

необходимых 

условий реализации 

ООП НОО  

Коррекция раздела 

программы «Система 

условий реализации 

основной образовательной 

программы в соответствии с 

требованиями Стандарта»  

Администрация 

школы  

 Организация    

Создание 

организационной  
Распределение 

полномочий среди  
Система контроля за ходом 

реализации программы  
Директор   
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структуры по 

контролю за ходом 

изменений системы  

условий реализации 

ООП НОО  

работников по созданию 

системы условий  
  

Отработка 

механизмов 

взаимодействия 

между участниками 

образовательных 

отношений  

Создание конкретных 

механизмов 

взаимодействия, 

обратной связи между 

участниками 

образовательных 

отношений  

Создание комфортной среды 

в школе.  

Формирование 

образовательного 

пространства, уклада 

школьной жизни  

Администрация 

школы  

Повышение 

качества 

образовательной 

деятельности  

Использование 

эффективных 

педагогических 

технологий в урочной и 

внеурочной 

деятельности; 

интеграции системы 

урочной и внеурочной 

деятельности  

Достижение высокого 

качества образования, 

предоставляемых 

услуг  

Учителя начальных 
классов,  

учителяпредметники  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников  

Создание условий для 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогических 

работников  

Повышение квалификации 

всеми педагогическими 

работниками не реже 1 раза 

в 3 года по актуальным 

вопросам реализации ФГОС  

Заместитель 

директора,  
педагогические 

работники  

Разработка системы 

мотивации и 

стимулирования 

педагогических 

работников  

Создание 

благоприятной 

мотивационной среды 

для реализации 

образовательной 

программы и 

достижения высокого 

качества образования  

Развитие кадрового 

потенциала  
Администрация 

школы  

Контроль  

Выполнение 

сетевого графика по 

созданию системы 

условий  

Создание системы 

контроля  
Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований по 

созданию системы условий 

реализации ООП НОО  

Администрация 

школы  

  

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий реализации основной образовательной программы основного общего  
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образования  

№  Направление 

деятельности  
Мероприятие  Сроки 

проведения  
Ответственные  

1  Создание 

нормативного 

обеспечения 

введения ФГОС  

1.1. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС НОО и ФОП  

в соответствии с Федеральными и 

Региональными документами    

  
1.2. Утверждение основной  

  

постоянно  

  

  

  

  

директор   

  

  

  

 

  образовательной программы  

образовательного учреждения  

  

1.3.  Приведение в соответствие 

с требованиями Федеральных и 

Региональных документов  

ФГОС  начального общего 

образования должностных  

инструкций работников школы  

  

1.4. Определение списка учебников и 

учебных пособий, используемых в 

образовательном процессе в 

соответствии с ФГОС НОО  
1.5. Корректирование  локальных 

актов в соответствии с 

требованиями Федеральных и 

Региональных документов, 

устанавливающих требования к 

различным объектам 

инфраструктуры ОУ с учѐтом 

требований  к минимальной 

оснащѐнности  образовательной  

деятельности.  

  

 1.6. Разработка: 

 учебного плана;  

 плана внеурочной 

деятельности;  

 рабочих программ учебных 

предметов, курсов  внеурочной 

деятельности;  

 годового календарного 

учебного графика  

  

август  

  

  

  

  

сентябрь  

  

  

  

  

  

март –апрель   

  

  

  

декабрь  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

август   

  

директор   

  

  

  

директор   

  

  

  

  

  

   

зам. директора   

  

  

  

  

директор   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

зам. директора   
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2  Создание финансово 

– экономического 

обеспечения 

введения ФГОС  

2.1. Определение объѐма 

расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения 

планируемых результатов, а также  

механизма их формирования  

  

2. 2.Корректировка локальных 

актов (внесение изменений в них), 

регламентирующих установление 

заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и 

доплат, порядка и размеров 

премирования  
  
2.3 Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками.   

май   

  

  

  

  

  

  

августсентябрь   

  

  

  

  

  

  

  

  

сентябрь   

директор   

  

  

  

  

  

  

директор   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

директор   

  

 

3  Создание 

организационного 

обеспечения 

введения ФГОС  

3.1 Реализация  плана научно – 

методической работы по  

обеспечению реализации ФГОС и 

ФООП  

  

3.2.  Формирование заявки о 

потребности в учебно – 

методических комплексах по 

реализации ФГОС  

  

3.3.  Разработка и реализация 

системы мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по 

использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной 

деятельности  

в течение  

года  

  

  

апрель  

  

  

  

  

апрель  

  

зам. директора   

  

  

  

зам. директора   

  

  

  

  

зам. директора   
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4  Создание кадрового 

обеспечения 

введения ФГОС  

4.1. Посещение педагогами школы  

семинаров и других мероприятий, 

обеспечивающих подготовку кадров 

к введению ФООП  

  
4.2. Курсовая подготовка учителей  

школы по реализации ФГОС  

  
4.3. Знакомство педагогов с 

информационно – методическими 

материалами, сопровождающими 

реализации ФГОС НОО   

  
4.4. Организация курсовой 

подготовки педагогов в области ИКТ 

на повышенном уровне  

  

4.5.  Создание плана-графика 

повышения квалификации 

педагогических и руководящих 

работников образовательного 

учреждения в связи с 

реализацией ФГОС.  

в течение  
года  

  

  

  

  
в течение  

года  

  

  
в течение  
года  

  

  

  

  
в течение  

года  

  

  

апрель   

  

  

зам. директора  

  

  

  

  

  

зам. директора   

  

  

  

зам. директора   

  

  

  

  

  

зам. директора   

  

  

  

зам. директора   

5  Создание 

методического 

обеспечения 

введения ФГОС  

5.1. Разработка плана 

методической работы с 

ориентацией на проблемы 

реализации ФГОС НОО   

   

5.2  Корректирование   

Программы духовно – нравственного 

развития и воспитания обучающихся 

на ступени начального общего 

образования.  

  
5.3.Корректирование  Программы 

формирования экологической  

май-август   

  

  

  

  

август   

  

  

  

  

август  

  

Руководитель  
ШМО  

  

  

  

зам. директора   

  

  

  

  

зам. директора   
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  культуры здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся на 

ступени начального общего 

образования.  

  
5. 4 Подготовка инструментария, 

разработка уроков, занятий по 

внеурочной деятельности  

  

  

  

  

  
в течение года  

  

  

  

  

  

зам. директора  

учителя  

6  Создание 

информационного 

обеспечения 

введения ФГОС  

  6.1. Знакомство родителей с 

основными положениями       

ФГОС начального общего 

образования на заседании     

Совета школы и общешкольной 

конференции  
6. 2 Оформление и постоянное 

обновление отдельной   страницы на 

Сайте школы по ФГОС  

  
6.3. Привлечение родителей к 

разработке программ внеурочной 

деятельности и воспитательного 

компонента основной  

образовательной программы  

  
6.4.Подготовка буклетов для  
родителей будущих 

первоклассников по разъяснению 

основных положений ФГОС и 

особенностей его реализации  

май-сентябрь  

  

  

  

  
в течение  

года  

  

  

  

май-август   

  

  

  

  

  

  

апрель  

  

директор   

  

   

  

  

  

  

директор   

  

  

  

  

зам.директора   

  

  

  

  

  

  

зам. директора   

  



 

351  

  

7  Создание 

материально – 

технического 

обеспечения  

введения ФГОС  

7.1 Анализ материально- 
технического обеспечения введения 

и реализации ФГОС НОО   

  

7.2 Обеспечение соответствия 

материально-технической базы ОУ 

требованиям ФГОС   

  

7.3 Обеспечение соответствия 

санитарно-гигиенических 

условий требованиям ФГОС  

  

7.4  Обеспечение соответствия 

условий реализации ООП 

противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников  

образовательного учреждения  

  
7.5. Обеспечение  

укомплектованности 

библиотечноинформационного 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами  

апрель-май  

  

  

  
в течение  

года  

  

  

  
в течение  

года  

  

  
в течение  

года  

  

  

  

  

  
в течение  
года  

  

зам. директора  
по АХЧ  

  

  

  

 директор  

  

  

  
зам. директора  

по АХЧ  

  

  
зам. директора  

по АХЧ  

  

  

  

  

  

зав. библиотекой   

  

  

    
7.6. Наличие доступа ОУ к 

электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах 

данных  

  
7.7. Обеспечение контролируемого 

доступа участников образовательного 

процесса к информационным 

образовательным ресурсам в сети 

Интернет  

  

  

  

  
в течение  
года  

  

  

  

  
в течение года  

  

  

  

электроник  

  

  

  

  

  

электроник  
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8  Мониторинговые  

мероприятия  

  

8.1. Проведение входной диагностики 

планируемых результатов развития 

обучения первоклассников  

  
8.2. Проведение промежуточной 

диагностики планируемых 

результатов развития обучения 

учащихся  1-3 классов  

  
8.3 Проведение итоговой оценки 

освоения основной образовательной 

программы начального общего 

образования  

сентябрьоктябрь  

  

  

  

апрель-май  

  

  

  

  

  

апрель-май  

  

зам. директора  
педагог-психолог  

  

  

зам. директора  

учителя  

  

  

  

  

зам. директора  

учителя  

  

Дорожная карта по введению ФГОС в штатном режиме  

№  
п/п  

МЕРОПРИЯТИЯ  СРОКИ  

1.   Разработка плана методической работы, обеспечивающей 

сопровождение реализации ФГОС  
август   

2.   Определение оптимальной для реализации модели организации 

внеурочной деятельности обучающихся  
май  

3.   Мониторинг сформированности навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти.  
в течение года  

4.   Проведение инструктивно-методических совещаний и обучающих 

семинаров по вопросам введения ФГОС для учителей начальных 

классов.  

в течение года  

5.   Организация участия различных категорий педагогических работников в 

краевых, муниципальных семинарах по вопросам  реализации  ФГОС.  
в течение года  

6.   Организация индивидуального консультирования педагогов по вопросам 

психолого-педагогического сопровождения  реализации  ФГОС.  
в течение года  

7.   Мониторинг  реализации  ФГОС начального общего образования  в течение года  
8.   Организация отчетности по  реализации ФГОС.  в течение года  

Финансово-экономическое обеспечение реализации ФГОС:  
1  Расчет потребностей в расходах образовательного учреждения в 

условиях реализации ФГОС  
до сентября  

  

2  Организация работ по выполнению методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные акты, регламентирующих 

установление заработной платы.  

по выходу 

рекомендаций  

3  Приведение в соответствие с требованиями ФГОС начального общего 

образования и новыми тарифно-квалификационными характеристиками 

должностных инструкций работников образовательного учреждения  

до сентября  
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Информационное обеспечение реализации ФГОС:  
1  Размещение информации о ходе реализации ФГОС на страницах 

школьного сайта   
в течение года  

2  Проведение диагностики готовности школы к реализации ФГОС НОО  по плану  

3  Обеспечение публичной отчетности школы о ходе и результатах 

реализации ФГОС НОО (Включение в публичный доклад директора 

школы раздела, отражающего ход реализации ФГОС НОО).  

август   

4  Информирование общественности через СМИ о реализации ФГОСов в 

штатном режиме.  
в течение года  

  

Кадровое обеспечение реализации ФГОС:  
1.  Методичное обеспечение библиотечного фонда школы как 

информационного центра по  реализации  ФГОС.  
в течение года  

2.  Посещение серии открытых уроков учителями начальных классов с 

использованием системно-деятельностного подхода к обучению в других 

ОУ.  

в течение года  

3.  Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками.  
август   

  

  

Материально-техническое обеспечение реализации  ФГОС:  
1.  Обеспечение оснащенности школы в соответствии с требованиями ФГОС 

НОО к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию 

учебных помещений.  

в течение года  

2.  Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации 

Основной образовательной программы НОО действующим санитарным 

и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательного учреждения.  

в течение года  

3.  Обеспечение укомплектованности библиотеки ОУ печатными и 

электронными образовательными ресурсами по всем учебным 

предметам учебного плана Основной образовательной программы НОО.  

В течение года  

4.  Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО, к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных.  

в течение года  

5.  Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного 

процесса к информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет.   

в течение года  

  

Контроль за реализацией запланированных изменений в образовательной 

системе МБОУ ЛИЦЕЙ №4   
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В ходе создания системы условий реализации ООП НОО проводится мониторинг с 

целью ее управления.  Для оценки используется определенный набор показателей.  

  

№  

  

Объект контроля  Субъект контроля  Сроки 

контроля  
Методы сбора 

информации  

1  
Степень освоения педагогами новой 

образовательной программы  

Директор  ноябрь  

  

Собеседование с 

педагогами, 

изучение 

документации  
2  Степень обеспеченности 

необходимыми 

материальнотехническими ресурсами  

  

Директор   

август  

  
Изучение 

документации  

4  Приведение нормативной базы школы 

в соответствие с требованиями ФГОС  
  

Директор  

июнь  

  

Изучение 

документов  

5  Определение межпредметных навыков 

обучающихся по итогам каждой 

четверти  

Руководитель МО 

учителей  
начальной школы,  
зам. директора по 

УВР  

в течение 

года  Изучение 

документации, 

собеседование  

8  Мониторинг сформированности 

навыков обучающихся по результатам 

каждой четверти  

зам. директора по 

УВР  по графику  Тестирование  

9  Организация работ по выполнению 

методических рекомендаций по 

внесению изменений в локальные 

акты, регламентирующих 

установление заработной платы  

Директор зам. 

директора по 

УВР  

июль  

  
Изучение 

документации  

10  Осуществление повышения 

квалификации всех 

учителей начальных классов  

зам. директора по 

УВР   
по графику  

Собеседование  

11  Проведение работ по укреплению 

материально-технической базы школы  
Директор зам. 

директора по АХЧ  
постоянно     
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