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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Основная образовательная программа начального общего образования (далее – 
ООП НОО) муниципального образовательного учреждения «Новодвинская гимназия» 
города Новодвинска (далее – МОУ «Гимназия») разработана в соответствии 
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 
общего образования,утвержденного Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации № 286 от 31 мая 2021 года (далее — ФГОС НОО) с учётом примерной 
основной образовательной программы начального общего образования. В соответстии 
с частью 3 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» ФГОС предъявляет требования к структуре, 
условиям реализации и результатам освоения программ начального общего образования, 
что полностью соблюдено в ООП НОО МОУ «Гимназия». 

ООП НОО МОУ «Гимназия» определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательной деятельности при получении начального 
общего образования. Разработка основной образовательной программы начального 
общего образования осуществлялась самостоятельно с привлечением Управляющего 
совета, обеспечивающего государственно–общественный характер управления 
образовательной организацией. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 
МОУ «Гимназия» согласно требованиям ФГОС содержит три основных раздела: целевой, 
содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые 
результаты реализации основной образовательной программы начального общего 
образования, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает:  
- пояснительную записку; 
- планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы; 
- систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Содержательный раздел включает следующие программы, ориентированные 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов, в том числе: 
- рабочие програмы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной 

деятельности), учебных модулей; 
- рабочую программу воспитания; 
- программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся. 
Организационный раздел устанавливает общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия 
реализации программы НОО. 

Организационный раздел включает: 
- учебный план; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный учебный график; 
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- календарный план воспитательной работы, содержащий перечень событий и 
мероприятий воспитательной направленности, которые организуются и проводятся 
в МОУ «Гимназия» или в которых МОУ «Гимназия» принимает участие в учебном году 
или периоде обучения; 

- характеристику условий реализации ООП НОО МОУ «Гимназия» в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО. 
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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

ООП НОО является основным документом, определяющим содержание общего 
образования, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в 
единстве урочной и внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС НОО 
соотношения обязательной части программы и части, формируемой участниками 
образовательного процесса. 

Целями реализации ООП НОО являются: 
- обеспечение реализации конституционного права каждого гражданина 

Российской Федерации на получение качественного образования, включающего обучение, 
развитие и воспитание каждого обучающегося; 

- развитие единого образовательного пространства Российской Федерации на 
основе общих принципов формирования содержания обучения и воспитания, организации 
образовательного процесса; 

- организация образовательного процесса с учётом целей, содержания и 
планируемых результатов начального общего образования, отражённых в ФГОС НОО; 

- создание условий для свободного развития каждого обучающегося с учётом его 
потребностей, возможностей и стремления к самореализации; 

- организация деятельности педагогического коллектива по созданию 
индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучающихся и 
(или) для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке. 

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

- формирование общей культуры, гражданско-патриотическое, духовно-
нравственное воспитание, интеллектуальное развитие, становление творческих 
способностей, сохранение и укрепление здоровья; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимися целевых 
установок, приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, 
семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями 
обучающегося, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

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

- обеспечение преемственности начального общего и основного общего 
образования; 

- достижение планируемых результатов освоения ООП НОО 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 других, 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 социальной среды образовательной 
организации. 

ООП НОО учитывает следующие принципы: 
1) принцип учёта ФГОС НОО: ООП НОО базируется на требованиях, 

предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям 
обучения на уровне начального общего образования; 

2) принцип учёта языка обучения: с учётом условий функционирования 
образовательной организации ООП НОО характеризует право получения образования на 
родном языке из числа языков народов Российской Федерации и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

3) принцип учёта ведущей деятельности обучающегося: программа обеспечивает 
конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 
механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 
задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

4) принцип индивидуализации обучения: программа предусматривает возможность 
и механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения детей 
с особыми способностями, потребностями и интересами с учетом мнения родителей 
(законных представителей) обучающегося; 

5) принцип преемственности и перспективности: программа обеспечивает связь и 
динамику в формировании знаний, умений и способов деятельности, 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; 

6) принцип интеграции обучения и воспитания: программа предусматривает связь 
урочной и внеурочной деятельности, разработку мероприятий, направленных на 
обогащение знаний, воспитание чувств и познавательных интересов обучающихся, 
нравственно-ценностного отношения к действительности; 

7) принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности 
не допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и 
(или) психическому здоровью обучающихся, приоритет использования 
здоровьесберегающих педагогических технологий. Объём учебной нагрузки, организация 
учебных и внеурочных мероприятий должны соответствовать требованиям, 
предусмотренным: 

-  санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утверждёнными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 г. № 2 (зарегистрировано 
Министерством юстиции Российской Федерации 29 января 2021 г., регистрационный 
№ 62296), с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 30 декабря 2022 г. № 24 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 9 марта 2023 г., регистрационный 
№ 72558), действующими до 1 марта 2027 г. (далее - Гигиенические нормативы); 

- санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного 
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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). 

ООП НОО учитывает возрастные и психологические особенности обучающихся. 
Наиболее адаптивным сроком освоения ООП НОО является четыре года. Общий объём 
аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года не может составлять менее 2954 
академических часов и более 3345 академических часов в соответствии с требованиями к 
организации образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной учебной 
неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- 
эпидемиологическими требованиями. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся 
могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного 
обучения, в пределах осваиваемой программы начального общего образования в порядке, 
установленном локальными нормативными актами образовательной организации. При 
формировании индивидуальных учебных планов, в том числе для ускоренного обучения, 
объём дневной и недельной учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 
мероприятий, расписание занятий, объём домашних заданий должны соответствовать 
требованиям, предусмотренным Гигиеническими нормативами и Санитарно-
эпидемиологическими требованиями. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися ООП НОО 

Планируемые результаты освоения ООП НОО соответствуют современным целям 
начального общего образования, представленным во ФГОС НОО как система личностных, 
метапредметных и предметных достижений обучающегося. 

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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые 
обеспечивают успешность изучения учебных предметов, а также становление 
способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания 
программы начального общего образования обучающиеся овладевают рядом 
междисциплинарных понятий, а также различными знаковосимволическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания, как в типовых, так и в новых, 
нестандартных учебных ситуациях. 

1.2.1. По русскому языку 

1.2.1.1. Личностные результаты 

В результате изучения русского языка на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы личностные результаты: 

1) гражданско-патриотическое воспитание: 
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- становление ценностного отношения к своей Родине, в том числе через изучение 
русского языка, отражающего историю и культуру страны; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 

- осознание своей сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей 
страны и родного края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с текстами на 
уроках русского языка; 

- проявление уважения к своему и другим народам, формируемое в том числе на 
основе примеров из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в текстах, с 
которыми идёт работа на уроках русского языка; 

2) духовно-нравственное воспитание: 
- осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
- признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 

3) эстетическое воспитание: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в искусстве слова; осознание важности русского 

языка как средства общения и самовыражения; 
4) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- соблюдение правил безопасного поиска в информационной среде дополнительной 

информации в процессе языкового образования; 
- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 

выборе приемлемых способов речевого самовыражения соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения; 

5) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 
том числе благодаря примерам из текстов, с которыми идёт работа на уроках русского 
языка), интерес к различным профессиям, возникающий при обсуждении примеров из 
текстов, с которыми идёт работа на уроках русского языка; 

6) экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
- неприятие действий, приносящих вред природе; 
7) ценность научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира, в том числе 

первоначальные представления о системе языка как одной из составляющих целостной 
научной картины мира; 
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- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к изучению русского 
языка, активность и самостоятельность в его познании. 

1.2.1.2. 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 другие); устанавливать аналогии 
языковых единиц; 

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации языковых единиц (звуков, 

частей речи, предложений, текстов); классифицировать языковые единицы; 
- находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе 

предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 
работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе 
языковых единиц; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 

- устанавливать 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); 

- проводить по предложенному плану несложное лингвистическое мини-
исследование, выполнять по предложенному плану проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования); формулировать с помощью учителя вопросы в процессе анализа 
предложенного языкового материала; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия при работе с 
информацией как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 
запрашиваемой информации, для уточнения; 
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- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 
информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 
слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем; 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

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

- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 
действий. 

У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; корректировать 
свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 
выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 

- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 
орфографическую и пунктуационную ошибки; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия при осуществлении 
совместной деятельности: 
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- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения 

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

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

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

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

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 
образцов. 

1.2.1.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- осознавать многообразие языков и культур на территории Российской Федерации, 

осознавать язык как одну из главных духовно-нравственных ценностей народа; 
- объяснять роль языка как основного средства общения; 
- объяснять роль русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения; 
- осознавать правильную устную и письменную речь как показатель общей 

культуры человека; 
- проводить звуко-буквенный разбор слов (в соответствии с предложенным в 

учебнике алгоритмом); 
- подбирать к предложенным словам синонимы; подбирать к предложенным 

словам антонимы; 
- выявлять в речи слова, значение которых требует уточнения, определять значение 

слова по контексту; 
- проводить разбор по составу слов с однозначно выделяемыми морфемами; 

составлять схему состава слова; соотносить состав слова с представленной схемой; 
- устанавливать принадлежность слова к определённой части речи (в объёме 

изученного) по комплексу освоенных грамматических признаков; 
- определять грамматические признаки имён существительных: склонение, род, 

число, падеж; проводить разбор имени существительного как части речи; 
- определять грамматические признаки имён прилагательных: род (в единственном 

числе), число, падеж; проводить разбор имени прилагательного как части речи; 
- устанавливать (находить) неопределённую форму глагола; определять 

грамматические признаки глаголов: спряжение, время, лицо (в настоящем и будущем 
времени), число, род (в прошедшем времени в единственном числе); изменять глаголы в 
настоящем и будущем времени по лицам и числам (спрягать); проводить разбор глагола 
как части речи; 

- определять грамматические признаки личного местоимения в начальной форме: 
лицо, число, род (у местоимений 3-го лица в единственном числе); использовать личные 
местоимения для устранения неоправданных повторов в тексте; 
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- различать предложение, словосочетание и слово; 
- классифицировать предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске; 
- различать распространённые и нераспространённые предложения; 
- распознавать предложения с однородными членами; составлять предложения с 

однородными членами; использовать предложения с однородными членами в речи; 
- разграничивать простые распространённые и сложные предложения, состоящие 

из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и бессоюзные сложные 
предложения без называния терминов); составлять простые распространённые и сложные 
предложения, состоящие из двух простых (сложносочинённые с союзами «и», «а», «но» и 
бессоюзные сложные предложения без называния терминов); 

- производить синтаксический разбор простого предложения; 
- находить место орфограммы в слове и между словами по изученным правилам; 
- применять изученные правила правописания, в том числе: непроверяемые 

гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); безударные 
падежные окончания имён существительных (кроме существительных на «-мя», «-ий», «-
ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, ожерелье во множественном 
числе, а также кроме собственных, имён существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 
безударные падежные окончания имён прилагательных; мягкий знак после шипящих на 
конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа; наличие или отсутствие мягкого 
знака в глаголах на -ться и -тся; безударные личные окончания глаголов; знаки 
препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными союзами и, а, но и 
без союзов; 

- правильно списывать тексты объёмом не более 85 слов; 
- писать под диктовку тексты объёмом не более 80 слов с учётом изученных правил 

правописания; 
- находить и исправлять орфографические и пунктуационные ошибки по 

изученным правилам; 
- осознавать ситуацию общения (с какой целью, с кем, где происходит общение); 

выбирать языковые средства в ситуации общения; 
- строить устное диалогическое и монологическое высказывания (4-6 

предложений), соблюдая орфоэпические нормы, правильную интонацию, нормы речевого 
взаимодействия; 

- создавать небольшие устные и письменные тексты (3-5 предложений) для 
конкретной ситуации письменного общения (письма, поздравительные открытки, 
объявления и другие); 

- определять тему и основную мысль текста; самостоятельно озаглавливать текст с 
использованием темы или основной мысли; 

- корректировать порядок предложений и частей текста; 
- составлять план к заданным текстам; 
- осуществлять подробный пересказ текста (устно и письменно); 
- осуществлять выборочный пересказ текста (устно); 
- писать (после предварительной подготовки) сочинения по заданным темам; 
- осуществлять в процессе изучающего чтения поиск информации; формулировать 

устно и письменно простые выводы на основе прочитанной (услышанной) информации; 
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интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; использовать 
ознакомительное чтение в соответствии с поставленной задачей; 

- объяснять своими словами значение изученных понятий; использовать изученные 
понятия; 

- уточнять значение слова с помощью справочных изданий, в том числе из числа 
верифицированных электронных ресурсов, включённых в федеральный перечень. 

1.2.2. По литературному чтению 

1.2.2.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по литературному чтению 
достигаются в процессе единства учебной и воспитательной деятельности, 
обеспечивающей позитивную динамику развития личности обучающегося, 
ориентированную на процессы самопознания, саморазвития и самовоспитания. 
Личностные результаты освоения программы по литературному чтению отражают 
освоение обучающимися социально значимых норм и отношений, развитие позитивного 
отношения обучающихся к общественным, традиционным, социокультурным и духовно-
нравственным ценностям, приобретение опыта применения сформированных 
представлений и отношений на практике. 

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

1) гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине, малой родине, проявление 

интереса к изучению родного языка, истории и культуре Российской Федерации, 
понимание естественной связи прошлого и настоящего в культуре общества; 

- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
сопричастности к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края, 
проявление уважения к традициям и культуре своего и других народов в процессе 
восприятия и анализа произведений выдающихся представителей русской литературы и 
творчества народов России; 

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений. 

2) духовно-нравственное воспитание: 
- освоение опыта человеческих взаимоотношений, проявление сопереживания, 

уважения, любви, доброжелательности и других моральных качеств к родным и другим 
людям, независимо от их национальности, социального статуса, вероисповедания; 

- осознание этических понятий, оценка поведения и поступков персонажей 
художественных произведений в ситуации нравственного выбора; 

- выражение своего видения мира, индивидуальной позиции посредством 
накопления и систематизации литературных впечатлений, разнообразных по 
эмоциональной окраске; 

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

3) эстетическое воспитание: 
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- проявление уважительного отношения и интереса к художественной культуре, к 
различным видам искусства, восприимчивость к традициям и творчеству своего и других 
народов, готовность выражать своё отношение в разных видах художественной 
деятельности; 

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

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

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

5) экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе, осознание проблем взаимоотношений человека и 

животных, отражённых в литературных произведениях; 
- неприятие действий, приносящих вред окружающей среде. 
6) ценности научного познания: 
- ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине 

мира, понимание важности слова как средства создания словесно-художественного 
образа, способа выражения мыслей, чувств, идей автора; 

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

- потребность в самостоятельной читательской деятельности, саморазвитии 
средствами литературы, развитие познавательного интереса, активности, инициативности, 
любознательности и самостоятельности в познании произведений фольклора и 
художественной литературы, творчества писателей. 

1.2.2.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения литературного чтения на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- сравнивать произведения по теме, главной мысли, жанру, соотносить 
произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 
устанавливать аналогии; 

- объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

произведения по темам, жанрам; 
- находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), 

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

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



17 

- устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и 
художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике 
поступков героев. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

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

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, классификации, сравнения, исследования); 

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 
- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 

согласно заданному алгоритму; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

правила информационной безопасности при поиске информации в Интернете; 
- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 

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

выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: планировать действия по решению 
учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных 
действий. 
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У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 
регулятивных универсальных учебных действий: устанавливать причины успеха (неудач) 
учебной деятельности; корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 
образцов; 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
выстраивать последовательность выбранных действий. 

1.2.2.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- осознавать значимость художественной литературы и фольклора для 

всестороннего развития личности человека, находить в произведениях отражение 
нравственных ценностей, фактов бытовой и духовной культуры народов России и мира, 
ориентироваться в нравственно-этических понятиях в контексте изученных произведений; 

- читать вслух и про себя в соответствии с учебной задачей, использовать разные 
виды чтения (изучающее, ознакомительное, поисковое выборочное, просмотровое 
выборочное); 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения в темпе не менее 80 слов в минуту (без отметочного оценивания); 

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

- различать художественные произведения и познавательные тексты; 
- различать прозаическую и стихотворную речь: называть особенности 

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

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

- различать отдельные жанры фольклора (считалки, загадки, пословицы, потешки, 
небылицы, народные песни, скороговорки, сказки о животных, бытовые и волшебные), 
приводить примеры произведений фольклора разных народов России; 

- соотносить читаемый текст с жанром художественной литературы (литературные 
сказки, рассказы, стихотворения, басни), приводить примеры разных жанров литературы 
России и стран мира; 
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- владеть элементарными умениями анализа и интерпретации текста: определять 
тему и главную мысль, последовательность событий в тексте произведения, выявлять 
связь событий, эпизодов текста; 

- характеризовать героев, давать оценку их поступкам, составлять портретные 
характеристики персонажей, выявлять взаимосвязь между поступками и мыслями, 
чувствами героев, сравнивать героев одного произведения по самостоятельно выбранному 
критерию (по аналогии или по контрасту), характеризовать собственное отношение к 
героям, поступкам; находить в тексте средства изображения героев (портрет) и выражения 
их чувств, описание пейзажа и интерьера, устанавливать причинно-следственные связи 
событий, явлений, поступков героев; 

- объяснять значение незнакомого слова с использованием контекста и словаря; 
- находить в тексте примеры использования слов в прямом и переносном значении, 

средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение, метафора); 
- осознанно применять изученные понятия (автор, мораль басни, литературный 

герой, персонаж, характер, тема, идея, заголовок, содержание произведения, эпизод, 
смысловые части, композиция, сравнение, эпитет, олицетворение, метафора, лирика, эпос, 
образ); 

- участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) произведения: строить 
монологическое и диалогическое высказывание с соблюдением норм русского 
литературного языка (норм произношения, словоупотребления, грамматики); устно и 
письменно формулировать простые выводы на основе прослушанного (прочитанного) 
текста, подтверждать свой ответ примерами из текста; 

- составлять план текста (вопросный, номинативный, цитатный), пересказывать 
(устно) подробно, выборочно, сжато (кратко), от лица героя, с изменением лица 
рассказчика, от третьего лица; 

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

- составлять устные и письменные высказывания на заданную тему по содержанию 
произведения (не менее 10 предложений), писать сочинения на заданную тему, используя 
разные типы речи (повествование, описание, рассуждение), корректировать собственный 
текст с учётом правильности, выразительности письменной речи; 

- составлять краткий отзыв о прочитанном произведении по заданному алгоритму; 
- сочинять по аналогии с прочитанным, составлять рассказ по иллюстрациям, от 

имени одного из героев, придумывать продолжение прочитанного произведения (не менее 
10 предложений); 

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

- выбирать книги для самостоятельного чтения с учётом рекомендательного списка, 
используя картотеки, рассказывать о прочитанной книге; 

- использовать справочную литературу, электронные образовательные и 
информационные ресурсы в Интернете (в условиях контролируемого входа), для 
получения дополнительной информации в соответствии с учебной задачей. 
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1.2.3. По родному (русскому) языку и литературному чтению на родном 
(русском) языке 

1.2.3.1. Личностные результаты 

1.2.3.1.1. Родной (русский) язык 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение родного русского языка, отражающего историю и культуру страны; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 

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

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств для выражения своего состояния и чувств; 
- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 

морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка). 

Эстетическое воспитание: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова, осознание важности русского языка как средства общения и 
самовыражения; 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 
жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации в процессе языкового образования; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения. 
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Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 
том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из художественных произведений. 

Экологическое воспитание: 
- бережное отношение к природе, формируемое в процессе работы с текстами; 
- неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 

мира (в том числе первоначальные представления о системе языка как одной из 
составляющих целостной научной картины мира), познавательные интересы, активность, 
инициативность, любознательность и самостоятельность в познании, в том числе 
познавательный интерес к изучению русского языка, активность и самостоятельность в 
его познании. 

1.2.3.1.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» 
на уровне начального общего образования у обучающегося будут сформированы 
следующие личностные результаты, представленные по основным направлениям 
воспитательной деятельности: 

Гражданско-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России, в том числе через 

изучение художественных произведений, отражающих историю и культуру страны; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 

понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации и 
языка межнационального общения народов России; 

- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 
края, в том числе через обсуждение ситуаций при работе с художественными 
произведениями; 

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

- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 
ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений, в том числе отражённых в 
фольклорных и художественных произведениях. 

Духовно-нравственное воспитание: 
- признание индивидуальности каждого человека с использованием собственного 

жизненного и читательского опыта; 
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности, в том числе с 

использованием языковых средств, для выражения своего состояния и чувств, проявление 
эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 
людей; 

- неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям (в том числе связанного с использованием недопустимых 
средств языка); 
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- сотрудничество со сверстниками, умение не создавать конфликтов и находить 
выходы из спорных ситуаций, в том числе с использованием примеров художественных 
произведений. 

Эстетическое воспитание: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, 
- восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 

других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, в 

том числе в искусстве слова; 
- физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 
- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа 

жизни в окружающей среде (в том числе информационной) при поиске дополнительной 
информации; 

- бережное отношение к физическому и психическому здоровью, проявляющееся в 
выборе приемлемых способов речевого самовыражения и соблюдении норм речевого 
этикета и правил общения. 

Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества (в 
том числе благодаря примерам из художественных произведений), ответственное 
потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям, возникающий при 
обсуждении примеров из художественных произведений. 

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

Ценности научного познания: 
- первоначальные представления о научной картине мира, формируемые в том 

числе в процессе усвоения ряда литературоведческих понятий; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании, в том числе познавательный интерес к чтению 
художественных произведений, активность и самостоятельность при выборе круга чтения. 

1.2.3.2. Метапредметные результаты 

1.2.3.2.1. Родной (русский) язык 

В результате изучения родного (русского) языка на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

- объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
- определять существенный признак для классификации языковых единиц; 

классифицировать языковые единицы; 
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- 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 
подходящий (на основе предложенных критериев), проводить по предложенному плану 
несложное лингвистическое мини-исследование, выполнять по предложенному плану 
проектное задание; 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, 
исследования), формулировать с помощью учителя вопросы в процессе 

- анализа предложенного языкового материала; 
- прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
- выбирать источник получения информации: нужный словарь для получения 

запрашиваемой информации, для уточнения; 
- согласно заданному алгоритму находить представленную в явном виде 

информацию в предложенном источнике: в словарях, справочниках; 
- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете (информации о написании и произношении слова, о значении 
слова, о происхождении слова, о синонимах слова); 

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

- понимать лингвистическую информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, 
самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления лингвистической 
информации. 

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

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде, проявлять уважительное отношение к 
собеседнику, соблюдать правила ведения диалоги и дискуссии; признавать возможность 
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существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё 
мнение, строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

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

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 

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

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
регулятивных универсальных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности, корректировать 

свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по 

выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
- находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить 

орфографическую и пунктуационную ошибки; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, 
- самостоятельно разрешать конфликты; 
- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 
- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

1.2.3.2.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

В результате изучения литературного чтения на родном (русском) языке на уровне 
начального общего образования у обучающегося будут сформированы познавательные 
универсальные учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, 
регулятивные универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 
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- сравнивать различные тексты, устанавливать основания для сравнения 
- текстов, устанавливать аналогии текстов; 
- объединять объекты (тексты) по определённому признаку; определять 

существенный признак для классификации пословиц, поговорок, фразеологизмов; 
- находить в текстах закономерности и противоречия на основе предложенного 

учителем алгоритма наблюдения, анализировать алгоритм действий при анализе текста, 
самостоятельно выделять учебные операции при анализе текстов; 

- выявлять недостаток информации для решения учебной и практической задачи на 
основе предложенного алгоритма, формулировать запрос на дополнительную 
информацию; 

устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 

действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
- с помощью учителя формулировать цель, планировать изменения собственного 

высказывания в соответствии с речевой ситуацией; 
- сравнивать несколько вариантов выполнения задания, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 
- проводить по предложенному плану несложное миниисследование, выполнять по 

предложенному плану проектное задание; 
- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого смыслового анализа текста, формулировать с помощью учителя вопросы в 
процессе анализа предложенного текстового материала; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие умения работать с информацией 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

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

- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основании предложенного учителем способа её проверки (обращаясь к словарям, 
справочникам, учебнику); 

- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей, 
законных представителей) правила информационной безопасности при поиске 
информации в Интернете; 

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

- понимать информацию, зафиксированную в виде таблиц, схем, самостоятельно 
создавать схемы, таблицы для представления результатов работы с текстами. 

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; 
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- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 
аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование) в соответствии с речевой ситуацией; 

- подготавливать небольшие публичные выступления о результатах парной и 
групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, 
проектного задания; 

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

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 ошибок и ошибок, связанных с анализом 
текстов; 

- соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по анализу 
текстов; 

- находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
- сравнивать результаты своей деятельности и деятельности других обучающихся, 

объективно оценивать их по предложенным критериям. 
У обучающегося будут сформированы следующие умения совместной 

деятельности: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного учителем формата планирования, распределения промежуточных шагов и 
сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

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

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

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 
образца. 

1.2.3.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

1.2.3.3.1. Родной (русский) язык 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 
результатов по отдельным темам программы по родному (русскому) языку: 
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- распознавать слова с национально-культурным компонентом значения (лексика, 
связанная с особенностями мировосприятия и отношений между людьми, с качествами и 
чувствами людей, родственными отношениями); 

- распознавать русские традиционные сказочные образы, понимать значения 
эпитетов и сравнений в произведениях устного народного творчества и произведениях 
детской художественной литературы; 

- осознавать уместность употребления эпитетов и сравнений в речи; использовать 
словарные статьи учебного пособия для определения лексического значения слова; 

- понимать значения русских пословиц и поговорок, крылатых выражений, 
связанных с изученными темами, правильно употреблять их в современных ситуациях 
речевого общения; 

- понимать значения фразеологических оборотов, отражающих русскую культуру, 
менталитет русского народа, элементы русского традиционного быта (в рамках изученных 
тем), осознавать уместность их употребления в современных ситуациях речевого 
общения; 

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

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

- произносить слова с правильным ударением (в рамках изученного); 
- выбирать из нескольких возможных слов то слово, которое наиболее точно 

соответствует обозначаемому предмету или явлению реальной действительности; 
проводить синонимические замены с учётом особенностей текста; заменять 
синонимическими конструкциями отдельные глаголы, у которых нет формы 1 -го лица 
единственного числа настоящего и будущего времени; 

- выявлять и исправлять в устной речи типичные грамматические ошибки, 
связанные с нарушением координации подлежащего и сказуемого в числе, роде (если 
сказуемое выражено глаголом в форме прошедшего времени); 

- редактировать письменный текст с целью исправления грамматических ошибок; 
- соблюдать изученные орфографические и пунктуационные нормы при записи 

собственного текста (в рамках изученного); 
- пользоваться учебными толковыми словарями для определения лексического 

значения слова, для уточнения нормы формообразования; 
- пользоваться орфографическим словарём для определения нормативного 

написания слов; 
- пользоваться учебным этимологическим словарём для уточнения происхождения 

слова; 
- различать этикетные формы обращения в официальной и неофициальной речевой 

ситуации; 
- владеть правилами корректного речевого поведения в ходе диалога; использовать 

коммуникативные приёмы устного общения: убеждение, уговаривание, похвалу, просьбу, 
извинение, поздравление; 

- выражать мысли и чувства на родном языке в соответствии с ситуацией общения; 
- строить устные сообщения различных видов: развернутый ответ, ответ- 

добавление, комментирование ответа или работы одноклассника, мини-доклад; 
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- владеть различными приёмами слушания научно-познавательных и 
художественных текстов об истории языка и о культуре русского народа; 

- владеть различными видами чтения (изучающим и поисковым) 
- научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре 

русского народа; 
- анализировать информацию прочитанного и прослушанного текста: отличать 

главные факты от второстепенных, выделять наиболее существенные факты, 
устанавливать логическую связь между фактами; 

- соотносить части прочитанного или прослушанного текста: устанавливать 
причинно-следственные отношения этих частей, логические связи между абзацами текста; 

- составлять план текста, не разделённого на абзацы; приводить объяснения 
заголовка текста; владеть приёмами работы с примечаниями к тексту; работать с текстом: 
пересказывать текст с изменением лица; создавать тексты-повествования о посещении 
музеев, об участии в народных праздниках, об участии в мастер-классах, связанных с 
народными промыслами; 

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

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

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

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

1.2.3.3.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

К концу обучения в 4 классе обучающийся достигнет следующих предметных 
результатов по отдельным темам программы по литературному чтению на родном 
(русском) языке: 

- осознавать значимость чтения русской литературы для личного развития, для 
культурной самоидентификации; 

- определять позиции героев художественного текста, позицию автора 
художественного текста; 

- совершенствовать в процессе чтения произведений русской литературы 
читательские умения: читать вслух и про себя, владеть элементарными приёмами 
интерпретации, анализа и преобразования художественных, научно-популярных и 
учебных текстов; 

- применять опыт чтения произведений русской литературы для речевого 
самосовершенствования: участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста, 
доказывать и подтверждать собственное мнение ссылками на текст, передавать 
содержание прочитанного или прослушанного с учётом специфики текста в виде 
пересказа (полного или краткого), составлять устный рассказ на основе прочитанных 
произведений с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); 

- самостоятельно выбирать интересующую литературу, формировать и обогащать 
собственный круг чтения; 
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- пользоваться справочными источниками для понимания текста и получения 
дополнительной информации. 

1.2.4. По иностранному (английскому) языку 

1.2.4.1. 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-патриотическое воспитание: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; 
- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
- сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного 

края; 
- уважение к своему и другим народам; 
- первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 
поведения и правилах межличностных отношений; духовно-нравственное воспитание: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 
доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям;  

2) эстетическое воспитание: 
- уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
- стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности; 

физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

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

3) физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: бережное отношение к физическому и психическому здоровью; 

4) трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в 
различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессия;  

5) экологическое воспитание:  
- бережное отношение к природе;  
- неприятие действий, приносящих вред природе;  
6) ценности научного познания:  
- первоначальные представления о научной картине мира;  



30 

- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. 

1.2.4.2. 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. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий:  

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 
наблюдениях на основе предложенного учителем алгоритма; 

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

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 
непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

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

- с помощью педагогического работника формулировать цель, планировать 
изменения объекта, ситуации; 

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

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть целое, 
причина следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведенного наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске информации в Интернете; 
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- анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, 
информацию в соответствии с учебной задачей; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; 
- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- подготавливать небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; 

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 

образца. 

1.2.4.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

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); 
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- вести диалог - разговор по телефону с использованием картинок, фотографий и 
(или) ключевых слов в стандартных ситуациях неофициального общения с соблюдением 
норм речевого этикета в объёме 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 (объём монологического высказывания - не 
менее 4-5 фраз); 

- создавать устные связные монологические высказывания по образцу; выражать 
своё отношение к предмету речи; 

- передавать основное содержание прочитанного текста с вербальными и (или) 
зрительными опорами в объёме не менее 4-5 фраз. 

- представлять результаты выполненной проектной работы, в том числе подбирая 
иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления, в объёме не менее 4-5 
фраз. 

Аудирование: 
- воспринимать на слух и понимать речь учителя и других обучающихся, 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 
- воспринимать на слух и понимать учебные и адаптированные 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 объёмом 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 (объём текста/текстов для чтения - до 160 
слов; 

- прогнозировать содержание текста на основе заголовка; 
- читать про себя несплошные тексты (таблицы, диаграммы и другие) 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 другие; 
- писать с использованием образца поздравления с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством с выражением пожеланий; 
- писать с использованием образца электронное сообщение личного характера 

(объём сообщения - до 50 слов). 

Языковые знания и навыки. 

Фонетическая сторона речи: 
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- 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, -1st: 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 по; 

- 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 днём 
рождения, Новым годом, Рождеством); 

- знать названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; 
- иметь представление о некоторых литературных персонажей; 
- иметь представление о небольших произведениях детского фольклора (рифмовки, 

песни); 
- кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой 

тематики. 
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1.2.5. По математике 

1.2.5.1. 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 своих силах при решении поставленных задач, умение преодолевать 
трудности; 

- оценивать практические и учебные ситуации с точки зрения возможности 
применения математики для рационального и эффективного решения учебных и 
жизненных проблем; 

- характеризовать свои успехи в изучении математики, стремиться углублять свои 
математические знания и умения, намечать пути устранения трудностей; 

- пользоваться разнообразными информационными средствами для решения 
предложенных и самостоятельно выбранных учебных проблем, задач. 

1.2.5.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения математики на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий:  

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

- применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, 
классификация (группировка), обобщение; 
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- приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного 
решения учебных и житейских задач; 

- представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, 
арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов 
курса математики; 

- понимать и использовать математическую терминологию: различать, 
характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие информационные действия как 
часть познавательных универсальных учебных действий: 

- находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую 
информацию в разных источниках информационной среды; 

- читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, 
таблицу, диаграмму, другую модель); 

- представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), 
формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие действия общения как часть 
коммуникативных универсальных учебных действий: 

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

математической задачи; 
- комментировать процесс вычисления, построения, решения; объяснять 

полученный ответ с использованием изученной терминологии; в процессе диалогов по 
обсуждению изученного материала - задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 
выступления участников, приводить доказательства своей правоты, проявлять этику 
общения; 

- создавать в соответствии с учебной задачей тексты разного вида - описание 
(например, геометрической фигуры), рассуждение (к примеру, при решении задачи), 
инструкция (например, измерение длины отрезка); 

- ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять 
деформированные; 

- самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 
У обучающегося будут сформированы следующие действия самоорганизации как 

часть регулятивных универсальных учебных действий: 
- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных 
действий; 

- выполнять правила безопасного использования электронных средств, 
предлагаемых в процессе обучения. 
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У обучающегося будут сформированы следующие действия самоконтроля как 
часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; выбирать и 
при необходимости корректировать способы действий; находить ошибки в своей работе, 
устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 
способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, 
дополнительным средствам обучения, в том числе электронным); 

- оценивать рациональность своих действий, давать им качественную 
характеристику. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами 

группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества 
вариантов, приведения примеров и контрпримеров), согласовывать мнения в ходе поиска 
доказательств, выбора рационального способа, анализа информации; 

- осуществлять совместный контроль и оценку выполняемых действий, предвидеть 
возможность возникновения ошибок и трудностей, предусматривать пути их 
предупреждения. 

1.2.5.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- 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 ее 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 путем, между 
производительностью, временем и объёмом работы; 
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- 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 расчётов), в том числе с избыточными 
данными, находить недостающую информацию (например, из таблиц, схем), находить 
различные способы решения; 

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

- различать изображения простейших пространственных фигур (шар, куб, цилиндр, 
конус, пирамида), распознавать в простейших случаях проекции предметов окружающего 
мира на плоскость (пол, стену); 

- выполнять разбиение (показывать на рисунке, чертеже) простейшей составной 
фигуры на прямоугольники (квадраты), находить периметр и площадь фигур, 
составленных из двух-трех прямоугольников (квадратов); 

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

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

- 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, счет, 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. 

1.2.6. По окружающему миру 

1.2.6.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по окружающему миру 
характеризуют готовность обучающихся руководствоваться традиционными российскими 
социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 
правилами и нормами поведения и должны отражать приобретение первоначального 
опыта деятельности обучающихся, в части: 

1) гражданско-патриотического воспитания: 
- становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой 

роли многонациональной России в современном мире; 
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- осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности; 

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

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

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

2) духовно-нравственного воспитания: 
- проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности; 
- принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и 

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

- применение правил совместной деятельности, проявление способности 
договариваться, неприятие любых форм поведения, направленных на причинение 
физического и морального вреда другим людям; 

3) эстетического воспитания: 
- понимание особой роли России в развитии общемировой художественной 

культуры, проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным 
видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 

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

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

- соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других 
людей) образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в 
том числе информационной); 

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

5) трудового воспитания: осознание ценности трудовой деятельности в жизни 
человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам 
труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям; 

6) экологического воспитания: осознание роли человека в природе и обществе, 
принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 
действий, приносящих вред природе; 

7) ценности научного познания: 
- осознание ценности познания для развития человека, необходимости 

самообразования и саморазвития; 
- проявление познавательного интереса, активности, инициативности, 
- любознательности и самостоятельности в расширении своих знаний, в том числе с 

использованием различных информационных средств. 
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1.2.6.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические действия 
как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной 
среды обитания), проявлять способность ориентироваться в изменяющейся 
действительности; 

- на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать 
связи и зависимости между объектами (часть - целое; причина - следствие; изменения во 
времени и в пространстве); 

- сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, 
устанавливать аналогии; 

- объединять части объекта (объекты) по определённому признаку; определять 
существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

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

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или 
выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; 

- проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя; 
определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на 
основе предложенных вопросов; 

- формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать 
возможное развитие процессов, событий и последствия в аналогичных или сходных 
ситуациях; 

- моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе 
(живая и неживая природа, цепи питания; природные зоны), а также в социуме (лента 
времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и другие); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей объекта изучения и связей между объектами (часть - целое, 
причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

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

- находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде, 
согласно заданному алгоритму; 
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- распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 
основе предложенного учителем способа её проверки; 

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

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

- соблюдать правила информационной безопасности в условиях 
- контролируемого доступа в информационно-телекоммуникационную сеть 

«Интернет» (с помощью учителя); 
- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 

информацию в соответствии с учебной задачей; 
- фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, 

высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
- в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать 

выступления участников; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; приводить доказательства своей правоты; 
- соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное 

отношение к собеседнику; 
- использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о 

природе, социальной жизни, взаимоотношениях и поступках людей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов 

наблюдений и опытной работы, подкреплять их доказательствами; 
- находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных 

объектах и явлениях природы, событиях социальной жизни; 
- подготавливать небольшие публичные выступления с возможной презентацией 

(текст, рисунки, фото, плакаты и другие) к тексту выступления. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 

регулятивных универсальных учебных действий: 
- планировать самостоятельно или с помощью учителя действия по решению 

учебной задачи; 
- выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля и самооценки как 

части регулятивных универсальных учебных действий: 
- осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; 
- находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; 
- корректировать свои действия при необходимости (с небольшой помощью 

учителя); 
- предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать 

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

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



41 

- оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости 
корректировать их. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- понимать значения коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и 
долгосрочных целей совместной деятельности (на основе изученного материала по 
окружающему миру); 

- коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять готовность 
руководить, выполнять поручения, подчиняться; выполнять правила совместной 
деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; 
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении 
мирно разрешать их без участия взрослого; 

- ответственно выполнять свою часть работы. 

1.2.6.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего 

народа и других народов, государственным символам России; соблюдать правила 
нравственного поведения в социуме; показывать на физической карте изученные крупные 
географические объекты России (горы, равнины, реки, озёра, моря, омывающие 
территорию России); 

- показывать на исторической карте места изученных исторических событий; 
находить место изученных событий на «ленте времени»; знать основные права и 
обязанности гражданина Российской Федерации; соотносить изученные исторические 
события и исторических деятелей веками и периодами истории России; 

- рассказывать о государственных праздниках России, наиболее важных событиях 
истории России, наиболее известных российских исторических деятелях разных периодов, 
достопримечательностях столицы России и родного края; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их 
существенные признаки, в том числе государственную символику России и своего 
региона; 

- проводить по предложенному (самостоятельно составленному) плану или 
выдвинутому предположению несложные наблюдения, опыты с объектами природы с 
использованием простейшего 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 времён года, 
сезонных изменений в природе своей местности, причины смены природных зон); 
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- называть наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России 
и за рубежом (в пределах изученного); 

- называть экологические проблемы и определять пути их решения; создавать по 
заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе; 

- использовать различные источники информации для поиска и извлечения 
информации, ответов на вопросы; 

- соблюдать правила нравственного поведения на природе; осознавать возможные 
последствия вредных привычек для здоровья и жизни человека; 

- соблюдать правила безопасного поведения при использовании объектов 
транспортной инфраструктуры населённого пункта, в театрах, кинотеатрах, торговых 
центрах, парках и зонах отдыха, учреждениях культуры (музеях, библиотеках и других); 

- соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде, самокате и 
других средствах индивидуальной мобильности; 

- осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсов и верифицированной 
информации в Интернете; 

- соблюдать правила безопасного для здоровья использования электронных 
образовательных и информационных ресурсов. 

1.2.7. По основам религиозных культур и светской этики 

1.2.7.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по ОРКСЭ 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 ОРКСЭ на уровне начального общего образования 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 значения гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 
осознавать ценность человеческой жизни; 

- понимать значения нравственных норм и ценностей как условия жизни личности, 
семьи, общества; 

- осознавать право гражданина Российской Федерации исповедовать любую 
традиционную религию или не исповедовать никакой религии; 

- строить своё 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; 
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- строить своё поведение с учётом нравственных норм и правил, проявлять в 
повседневной жизни доброту, справедливость, доброжелательность в общении, желание 
при необходимости прийти на помощь; 

- понимать необходимость обогащать свои знания о духовно-нравственной 
культуре, стремиться анализировать своё поведение, избегать негативных поступков и 
действий, оскорбляющих других людей; 

- понимать необходимость бережного отношения к материальным и духовным 
ценностям. 

1.2.7.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения ОРКСЭ на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность: 

- 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 её реализации, определять и находить 
наиболее эффективные способы достижения результата, вносить соответствующие 
коррективы в процесс их реализации на основе оценки и учёта характера ошибок, 
понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и 
коммуникативных ситуациях, 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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и 
оценку событий; 

- совершенствовать организационные умения в области коллективной 
деятельности, умения определять общую цель и пути её достижения, умений 
договариваться о распределении ролей в совместной деятельности, оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества - 
мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также 
используемых в разных религиях (в пределах изученного); 
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- 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, подготавливать выводы на основе изучаемого 
фактического материала; 

- признавать возможность существования разных точек зрения, обосновывать свои 
суждения, приводить убедительные доказательства; 

- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенного 
образца 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

- воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, подчёркивать её 
принадлежность к определённой религии и (или) к гражданской этике; 

- использовать разные средства для получения информации в соответствии с 
поставленной учебной задачей (текстовую, 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 её объективность и правильность. 

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

- 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 своё мнение, проявлять уважительное отношение к собеседнику с учётом 
особенностей участников общения; 

- создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, 
анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях и 
светской этике. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 
как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- 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 своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: 
одобрять нравственные нормы поведения, осуждать проявление несправедливости, 
жадности, нечестности, зла; 
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- проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, 
желание больше узнавать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- выбирать партнёра 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; 

- подготавливать индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и 
дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 

1.2.7.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе 

1.2.7.3.1. Модуль «Основы православной культуры» 

Обучающийся научится: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах христианской морали, их 
значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в православной 
культуре, традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, 
ответственность, послушание, грех как нарушение заповедей, борьба с грехом, спасение), 
основное содержание и соотношение ветхозаветных Десяти заповедей и Евангельских 
заповедей Блаженств, христианского нравственного идеала, объяснять «золотое правило 
нравственности» в православной христианской традиции; 

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в православии, вероучении о Боге-Троице, Творении, человеке, 
Богочеловеке Иисусе Христе как Спасителе, Церкви; 

- рассказывать о Священном Писании Церкви - Библии (Ветхий Завет, Новый 
Завет, Евангелия и евангелисты), апостолах, святых и житиях святых, 
священнослужителях, богослужениях, молитвах, Таинствах (общее число Таинств, смысл 
Таинств Крещения, Причастия, Венчания, Исповеди), монашестве и монастырях в 
православной традиции; 

- рассказывать о назначении и устройстве православного храма (собственно храм, 
притвор, алтарь, иконы, иконостас), нормах поведения в храме, общения с мирянами и 
священнослужителями; 

- рассказывать о православных праздниках (не менее трёх, включая Воскресение 
Христово и Рождество Христово), православных постах, назначении поста; 
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- раскрывать основное содержание норм отношений в православной семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, православных семейных ценностей; 

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

- рассказывать о художественной культуре в православной традиции, об 
иконописи, выделять и объяснять особенности икон в сравнении с картинами; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении православной 
религиозной традиции в России (Крещение Руси), своими словами объяснять роль 
православия в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
православного исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в православной духовно-нравственной культуре, традиции. 

1.2.7.3.2. Модуль «Основы исламской культуры» 

Обучающийся научится: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

- выражать понимание и принятие значения российских традиционных духовных и 
нравственных ценностей, духовно-нравственной культуры народов России, российского 
общества как источника и основы духовного развития, нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах исламской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в исламской культуре, 
традиции (вера, искренность, милосердие, ответственность, справедливость, честность, 
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великодушие, скромность, верность, терпение, выдержка, достойное поведение, 
стремление к знаниям); 

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в исламской культуре, единобожии, вере и её основах; 

- рассказывать о Священном Коране и сунне - примерах из жизни пророка 
Мухаммада, о праведных предках, о ритуальной практике в исламе (намаз, хадж, пост, 
закят, дуа, зикр); 

- рассказывать о назначении и устройстве мечети (минбар, михраб), нормах 
поведения в мечети, общения с верующими и служителями ислама; 

- рассказывать о праздниках в исламе (Ураза-байрам, Курбан-байрам, Маулид); 
раскрывать основное содержание норм отношений в исламской семье, обязанностей и 
ответственности членов семьи, норм отношений детей к отцу, матери, братьям и сёстрам, 
старшим по возрасту, предкам, норм отношений с дальними родственниками, соседями, 
исламских семейных ценностей; 

- распознавать исламскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
охарактеризовать назначение исламского орнамента; 

- рассказывать о художественной культуре в исламской традиции, религиозных 
напевах, каллиграфии, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 

- излагать основные исторические сведения о возникновении исламской 
религиозной традиции в России, своими словами объяснять роль ислама в становлении 
культуры народов России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исламского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (мечети, 
медресе, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности поступать 
согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в исламской духовно-нравственной культуре, традиции. 

1.2.7.3.3. Модуль «Основы буддийской культуры» 

Обучающийся научится: 
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- 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 
самосовершенствования 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 буддийской религиозной морали, 
их значении в выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и 
деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в буддийской 
культуре, традиции (сострадание, милосердие, любовь, ответственность, благие и 
неблагие деяния, освобождение, борьба с неведением, уверенность в себе, постоянство 
перемен, внимательность), основных идей (учения) Будды о сущности человеческой 
жизни, цикличности и значения сансары, понимание личности как совокупности всех 
поступков, значение понятий «правильное воззрение» и «правильное действие»; 

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в буддийской культуре, учении о Будде (буддах), бодхисатвах, Вселенной, 
человеке, обществе, сангхе, сансаре и нирване, понимание ценности любой формы жизни 
как связанной с ценностью человеческой жизни и бытия; 

- рассказывать о буддийских писаниях, ламах, службах, смысле принятия, 
восьмеричном пути и карме; 

- рассказывать о назначении и устройстве буддийского храма, нормах поведения в 
храме, общения с мирскими последователями и ламами; рассказывать о праздниках в 
буддизме, аскезе; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в буддийской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношении детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, буддийских семейных ценностей; 

- распознавать буддийскую символику, объяснять своими словами её смысл и 
значение в буддийской культуре; 

- рассказывать о художественной культуре в буддийской традиции; излагать 
основные исторические сведения о возникновении буддийской религиозной традиции в 
истории и в России, своими словами объяснять роль 

- буддизма в становлении культуры народов России, российской культуры и 
государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
буддийского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (храмы, 
монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению и представлению её 
результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 
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- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в буддийской духовно-нравственной культуре, традиции. 

1.2.7.3.4. Модуль «Основы иудейской культуры» 

Обучающийся научится: 
- выражать своими словами первоначальное понимание сущности духовного 

развития как осознания и усвоения человеком значимых для жизни представлений о себе, 
людях, окружающей действительности; 

- выражать своими словами понимание значимости нравственного 
совершенствования и роли в этом личных усилий человека, приводить примеры; 

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

- России, российского общества как источника и основы духовного развития, 
нравственного совершенствования; 

- рассказывать о нравственных заповедях, нормах иудейской морали, их значении в 
выстраивании отношений в семье, между людьми, в общении и деятельности; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий в иудейской культуре, 
традиции (любовь, вера, милосердие, прощение, покаяние, сострадание, ответственность, 
послушание, исполнение заповедей, борьба с грехом и спасение), основное содержание и 
место заповедей (прежде всего, Десяти заповедей) в жизни человека, объяснять «золотое 
правило нравственности» в иудейской религиозной традиции; 

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

- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в иудаизме, учение о единобожии, об основных принципах иудаизма; 

- рассказывать о священных текстах иудаизма - Торе и Танахе, о Талмуде, 
произведениях выдающихся деятелей иудаизма, богослужениях, молитвах; 

- рассказывать о назначении и устройстве синагоги, о раввинах, нормах поведения 
в синагоге, общения с мирянами и раввинами; 

- рассказывать об иудейских праздниках (не менее четырёх, включая Рош-а-Шана, 
Йом-Киппур, Суккот, Песах), постах, назначении поста; 

- раскрывать основное содержание норм отношений в еврейской семье, 
обязанностей и ответственности членов семьи, отношений детей к отцу, матери, братьям и 
сёстрам, старшим по возрасту, предкам, иудейских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать иудейскую символику, объяснять своими словами её смысл 
(магендовид) и значение в еврейской культуре; 
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- рассказывать о художественной культуре в иудейской традиции, каллиграфии, 
религиозных напевах, архитектуре, книжной миниатюре, религиозной атрибутике, 
одежде; 

- излагать основные исторические сведения о появлении иудаизма на территории 
России, своими словами объяснять роль иудаизма в становлении культуры народов 
России, российской культуры и государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
иудейского исторического и культурного наследия в своей местности, регионе (синагоги, 
кладбища, памятные и святые места), оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России (не менее трёх, кроме изучаемой), 
народы России, для которых традиционными религиями исторически являются 
православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в иудейской духовно-нравственной культуре, традиции. 

1.2.7.3.5. Модуль «Основы религиозных культур народов России» 

Обучающийся научится: 
- 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 
самосовершенствования 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 морали в традиционных 
религиях России (православие, ислам, буддизм, иудаизм), их значении в выстраивании 
отношений в семье, между людьми; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий (долг, свобода, 
ответственность, милосердие, забота о слабых, взаимопомощь) в религиозной культуре 
народов России (православии, исламе, буддизме, иудаизме), объяснять «золотое правило 
нравственности» в религиозных традициях; 

- соотносить нравственные формы поведения с нравственными нормами, 
заповедями в традиционных религиях народов России; 
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- раскрывать своими словами первоначальные представления о мировоззрении 
(картине мира) в вероучении православия, ислама, буддизма, иудаизма, об основателях 
религий; 

- рассказывать о священных писаниях традиционных религий народов России 
(Библия, Коран, Трипитака (Ганджур), Танах), хранителях предания и служителях 
религиозного культа (священники, муллы, ламы, раввины), религиозных обрядах, 
ритуалах, обычаях (1-2 примера); 

- рассказывать о назначении и устройстве священных сооружений (храмов) 
традиционных религий народов России, основных нормах поведения в храмах, общения с 
верующими; 

- рассказывать о религиозных календарях и праздниках традиционных религий 
народов России (православия, ислама, буддизма, иудаизма, не менее одного религиозного 
праздника каждой традиции); 

- раскрывать основное содержание норм отношений в религиозной семье 
(православие, ислам, буддизм, иудаизм), общее представление о семейных ценностях в 
традиционных религиях народов России, понимание отношения к труду, учению в 
традиционных религиях народов России; 

- распознавать религиозную символику традиционных религий народов России 
(православия, ислама, буддизма, иудаизма минимально по одному символу), объяснять 
своими словами её значение в религиозной культуре; 

- рассказывать о художественной культуре традиционных религий народов России 
(православные иконы, исламская каллиграфия, буддийская танкопись), главных 
особенностях религиозного искусства православия, ислама, буддизма, иудаизма 
(архитектура, изобразительное искусство, язык и поэтика религиозных текстов, музыки 
или звуковой среды); 

- излагать основные исторические сведения о роли традиционных религий в 
становлении культуры народов России, российского общества, российской 
государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия традиционных религий народов России в своей 
местности, регионе (храмы, монастыри, святыни, памятные и святые места), оформлению 
и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм религиозной культуры и внутренней установки личности, поступать 
согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в традиционных религиях народов России. 
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1.2.7.3.6. Модуль «Основы светской этики» 

Обучающийся научится: 
- 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 
самосовершенствования 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 российской светской (гражданской) этике как общепринятых в 
российском обществе нормах морали, отношений и поведения людей, основанных на 
российских традиционных духовных ценностях, конституционных правах, свободах и 
обязанностях человека и гражданина в России; 

- раскрывать основное содержание нравственных категорий российской светской 
этики (справедливость, совесть, ответственность, сострадание, ценность и достоинство 
человеческой жизни, взаимоуважение, вера в добро, человеколюбие, милосердие, 
добродетели, патриотизм, труд) в отношениях между людьми в российском обществе, 
объяснять «золотое правило нравственности»; 

- высказывать суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни 
человека, семьи, народа, общества и государства, умение различать нравственные нормы 
и нормы этикета, приводить примеры; 

- первоначальный опыт осмысления и нравственной оценки поступков, поведения 
(своих и других людей) с позиций российской светской (гражданской) этики; 

- раскрывать своими словами первоначальные представления об основных нормах 
российской светской (гражданской) этики: любовь к Родине, российский патриотизм и 
гражданственность, защита Отечества, уважение памяти предков, исторического и 
культурного наследия и особенностей народов России, российского общества, уважение 
чести, достоинства, доброго имени любого человека, любовь к природе, забота о 
животных, охрана окружающей среды; 

- рассказывать о праздниках как одной из форм исторической памяти народа, 
общества, российских праздниках (государственные, народные, религиозные, семейные 
праздники), российских государственных праздниках, их истории и традициях (не менее 
трёх), религиозных праздниках (не менее двух разных традиционных религий народов 
России), праздниках в своём регионе (не менее одного), о роли семейных праздников в 
жизни человека, семьи; 

- раскрывать основное содержание понимания семьи, отношений в семье на основе 
российских традиционных духовных ценностей (семья - союз мужчины и женщины на 
основе взаимной любви для совместной жизни, рождения и воспитания детей, любовь и 
забота родителей о детях, любовь и забота детей о нуждающихся в помощи родителях, 
уважение старших по возрасту, предков), российских традиционных семейных ценностей; 

- распознавать российскую государственную символику, символику своего 
региона, объяснять её значение, выражать уважение российской государственности, 
законов в российском обществе, законных интересов и прав людей, сограждан; 
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- рассказывать о трудовой морали, нравственных традициях трудовой 
деятельности, предпринимательства в России, выражать нравственную ориентацию на 
трудолюбие, честный труд, уважение к труду, трудящимся, результатам труда; 

- рассказывать о российских культурных и природных памятниках, о культурных и 
природных достопримечательностях своего региона; 

- раскрывать основное содержание российской светской (гражданской) этики на 
примерах образцов нравственности, российской гражданственности и патриотизма в 
истории России; 

- объяснять своими словами роль светской (гражданской) этики в становлении 
российской государственности; 

- первоначальный опыт поисковой, проектной деятельности по изучению 
исторического и культурного наследия народов России, российского общества в своей 
местности, регионе, оформлению и представлению её результатов; 

- приводить примеры нравственных поступков, совершаемых с использованием 
этических норм российской светской (гражданской) этики и внутренней установки 
личности поступать согласно своей совести; 

- выражать своими словами понимание свободы мировоззренческого выбора, 
отношения человека, людей в обществе к религии, свободы вероисповедания, понимание 
российского общества как многоэтничного и многорелигиозного (приводить примеры), 
понимание российского общенародного (общенационального, гражданского) 
патриотизма, любви к Отечеству, нашей общей Родине - России, приводить примеры 
сотрудничества последователей традиционных религий; 

- называть традиционные религии в России, народы России, для которых 
традиционными религиями исторически являются православие, ислам, буддизм, иудаизм; 

- выражать своими словами понимание человеческого достоинства, ценности 
человеческой жизни в российской светской (гражданской) этике. 

1.2.8. По изобразительному искусству 

1.2.8.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по изобразительному искусству на 
уровне начального общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной 
деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и 
духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 
поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, 
формирования внутренней позиции личности. 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- уважение и ценностное отношение к своей Родине - России; 
- ценностно-смысловые ориентации и установки, отражающие индивидуально- 

личностные позиции и социально значимые личностные качества; 
- духовно-нравственное развитие обучающихся; 
- мотивация к познанию и обучению, готовность к саморазвитию и активному 

участию в социально-значимой деятельности; 
- позитивный опыт участия в творческой деятельности; интерес к произведениям 

искусства и литературы, построенным на принципах нравственности и гуманизма, 
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уважительного отношения и интереса к культурным традициям и творчеству своего и 
других народов. 

1.2.8.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 
образования у обучающегося будут сформированы познавательные универсальные 
учебные действия, коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные 
универсальные учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие пространственные 
представления и сенсорные способности: 

- характеризовать форму предмета, конструкции; 
- выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
- сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
- находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и 

предметов; 
- сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
- анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов 

между собой; 
- обобщать форму составной конструкции; 
- выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в 

изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
- передавать обобщенный образ реальности при построении плоской композиции; 
- соотносить тональные отношения (тёмное - светлое) в пространственных и 

плоскостных объектах; 
- выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в 

пространственной среде и плоскостном изображении. 
У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 

исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 
- проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения 

выразительных свойств различных художественных материалов; 
- проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного 

выполнения художественных заданий; проявлять исследовательские и аналитические 
действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия 
произведений изобразительного искусства, архитектуры и продуктов детского 
художественного творчества; 

- использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов 
и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 

- анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и 
предметно-пространственную среду жизни человека; 

- формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим 
учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 

- использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и 
декоративных композиций; 

- классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по 
назначению в жизни людей; 
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- классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в 
качестве инструмента анализа содержания произведений; 

- ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 
У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 

познавательных универсальных учебных действий: 
- использовать электронные образовательные ресурсы; работать с электронными 

учебниками и учебными пособиями; выбирать источник для получения информации: 
поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, 
художественные альбомы и детские книги; 

- анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, 
представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 

- самостоятельно подготавливать информацию на заданную или выбранную тему и 
представлять её в различных видах: рисунках и эскизах, электронных презентациях; 

- осуществлять виртуальные путешествия по архитектурным памятникам, в 
отечественные художественные музеи и зарубежные художественные музеи (галереи) на 
основе установок и квестов, предложенных учителем; 

- соблюдать правила информационной безопасности при работе в Интернете. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть 

коммуникативных универсальных учебных действий: 
- понимать искусство в качестве особого языка общения - межличностного (автор - 

зритель), между поколениями, между народами; 
- вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отношение к 

оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников общения, выявляя и 
корректно отстаивая свои позиции в оценке и понимании обсуждаемого явления; 

- находить общее решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и 
учёта интересов в процессе совместной художественной деятельности; 

- демонстрировать и объяснять результаты своего творческого, художественного 
или исследовательского опыта; 

- анализировать произведения детского художественного творчества с позиций их 
содержания и в соответствии с учебной задачей, поставленной учителем; 

- признавать своё и чужое право на ошибку, развивать свои способности 
сопереживать, понимать намерения и переживания свои и других людей; 

- взаимодействовать, сотрудничать в процессе коллективной работы, принимать 
цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, договариваться, 
выполнять поручения, подчиняться, ответственно относиться к своей задаче по 
достижению общего результата. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 
как часть регулятивных универсальных учебных действий: 

- внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
- соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания, 

порядок в окружающем пространстве и бережно относиться к используемым материалам; 
- соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата. 
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1.2.8.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Модуль «Графика». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы и применять их в своей 
практической творческой деятельности. Изучать основные пропорции фигуры человека, 
пропорциональные отношения отдельных частей фигуры и учиться применять эти знания 
в своих рисунках. 

Приобретать представление о традиционных одеждах разных народов и 
представление о красоте человека в разных культурах, применять эти знания в 
изображении персонажей сказаний и легенд или просто представителей народов разных 
культур. 

Создавать зарисовки памятников отечественной и мировой архитектуры. 

Модуль «Живопись». 

Выполнять живописное изображение пейзажей разных климатических зон (пейзаж 
гор, пейзаж степной или пустынной зоны, пейзаж, типичный для среднерусской природы). 

Передавать в изображении народные представления о красоте человека, создавать 
образ женщины в русском народном костюме и образ мужчины в народном костюме. 

Приобретать опыт создания портретов женских и мужских, портрета пожилого 
человека, детского портрета или автопортрета, портрета персонажа (по представлению из 
выбранной культурной эпохи). 

Создавать двойной портрет (например, портрет матери и ребёнка). 
Приобретать опыт создания композиции на тему «Древнерусский город». 
Участвовать в коллективной творческой работе по созданию композиционного 

панно (аппликации из индивидуальных рисунков) на темы народных праздников 
(русского народного праздника и традиционных праздников у разных народов), в которых 
выражается обобщённый образ национальной культуры. 

Модуль «Скульптура». 

Лепка из пластилина эскиза памятника выбранному герою или участие в 
коллективной разработке проекта макета мемориального комплекса (работа выполняется 
после освоения собранного материала о мемориальных комплексах, существующих в 
нашей стране). 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Исследовать и создавать зарисовки особенностей, характерных для орнаментов 
разных народов или исторических эпох (особенности символов и стилизованных 
мотивов), показать в рисунках традиции использования орнаментов в архитектуре, 
одежде, оформлении предметов быта у разных народов, в разные эпохи. 

Изучить и показать в практической творческой работе орнаменты, традиционные 
мотивы и символы русской народной культуры (в деревянной резьбе и росписи по дереву, 
вышивке, декоре головных уборов, орнаментах, которые характерны для предметов быта). 

Получить представления о красоте русского народного костюма и головных 
женских уборов, особенностях мужской одежды разных сословий, а также о связи 
украшения костюма мужчины с родом его занятий и положением в обществе. 

Познакомиться с женским и мужским костюмами в традициях разных народов, со 
своеобразием одежды в разных культурах и в разные эпохи. 

Модуль «Архитектура». 
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Получить представление о конструкции традиционных жилищ у разных народов, 
об их связи с окружающей природой. 

Познакомиться с конструкцией избы - традиционного деревянного жилого дома - и 
надворных построек, строить из бумаги или изображать конструкцию избы, понимать и 
уметь объяснять тесную связь декора (украшений) избы с функциональным значением тех 
же деталей: единство красоты и пользы. Иметь представления о конструктивных 
особенностях переносного жилища - юрты. 

Уметь объяснять и изображать традиционную конструкцию здания каменного 
древнерусского храма, иметь представление о наиболее значительных древнерусских 
соборах и их местонахождении, о красоте и конструктивных особенностях памятников 
русского деревянного зодчества. Иметь представления об устройстве и красоте 
древнерусского города, его архитектурном устройстве и жизни в нём людей. Иметь 
представление об основных конструктивных чертах древнегреческого храма, уметь его 
изображать, иметь общее, целостное образное представление о древнегреческой культуре. 

Иметь представление об основных характерных чертах храмовых сооружений, 
характерных для разных культур: готический (романский) собор в европейских городах, 
буддийская пагода, мусульманская мечеть, уметь изображать их. 

Понимать и объяснять, в чём заключается значимость для современных людей 
сохранения архитектурных памятников и исторического образа своей и мировой 
культуры. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Формировать восприятие произведений искусства на темы истории и традиций 
русской отечественной культуры (произведения В.М. Васнецова, А.М. Васнецова, Б.М. 
Кустодиева, В.И. Сурикова, К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. 
Билибина и других по выбору учителя). 

Иметь образные представления о каменном древнерусском зодчестве (Московский 
Кремль, Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль и другие с учётом 
местных архитектурных комплексов, в том числе монастырских), о памятниках русского 
деревянного зодчества (архитектурный комплекс на острове Кижи). 

Узнавать соборы Московского Кремля, Софийский собор в Великом Новгороде, 
храм Покрова на Нерли. 

Называть и объяснять содержание памятника К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. 

Различать основные памятники наиболее значимых мемориальных ансамблей и 
объяснять их особое значение в жизни людей (мемориальные ансамбли: Могила 
Неизвестного Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на 
Мамаевом кургане, «Воин-освободитель» в берлинском Трептов-парке, Пискарёвский 
мемориал в Санкт-Петербурге и другие по выбору учителя), иметь представление о 
правилах поведения при посещении мемориальных памятников. 

Иметь представления об архитектурных, декоративных и изобразительных 
произведениях в культуре Древней Греции, других культурах Древнего мира, в том числе 
Древнего Востока, уметь обсуждать эти произведения. 

Различать общий вид и представлять основные компоненты конструкции 
готических (романских) соборов, иметь представление об особенностях архитектурного 
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устройства мусульманских мечетей, иметь представление об архитектурном своеобразии 
здания буддийской пагоды.  

Приводить примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да 
Винчи, Рафаэля, Рембрандта, Пикассо и других (по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Осваивать правила линейной и воздушной перспективы с помощью графических 
изображений и их варьирования в компьютерной программе Paint: изображение линии 
горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и тональных изменений. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкцию традиционного крестьянского деревянного 

дома (избы) и различные варианты его устройства. 
Использовать поисковую систему для знакомства с разными видами деревянного 

дома на основе избы и традициями и её украшений. 
Осваивать строение юрты, моделируя её конструкцию в графическом редакторе с 

помощью инструментов геометрических фигур, находить в поисковой системе 
разнообразные модели юрты, её украшения, внешний и внутренний вид юрты. 

Моделировать в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции храмовых зданий разных культур (каменный 

православный собор с закомарами, со сводами-нефами, главой, куполом, готический или 
романский собор, пагода, мечеть). 

Построить пропорции фигуры человека в графическом редакторе с помощью 
геометрических фигур или на линейной основе; изобразить различные фазы движения, 
двигая части фигуры (при соответствующих технических условиях создать анимацию 
схематического движения человека). 

Освоить анимацию простого повторяющегося движения изображения в 
виртуальном редакторе GIF-анимации. 

Освоить и проводить компьютерные презентации в программе PowerPoint по темам 
изучаемого материала, собирая в поисковых системах нужный материал, или на основе 
собственных фотографий и фотографий своих рисунков, выполнять шрифтовые надписи 
наиболее важных определений, названий, положений, которые надо помнить и знать. 

Совершать виртуальные тематические путешествия по художественным музеям 
мира. 

1.2.9. По музыке 

1.2.9.1. 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; 
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- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 
участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики; 

2) в области духовно-нравственного воспитания:  
- признание индивидуальности каждого человека;  
- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  
- готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности; 
3) в области эстетического воспитания: 
- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; 
- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства; 
4) в области научного познания: 
- первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и 

научной картины мира; 
- познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельность в познании; 
5) в области физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
- знание правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде и готовность к их выполнению; 
- бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, 
голос); 

- профилактика умственного и физического утомления с использованием 
возможностей музыкотерапии; 

6) в области трудового воспитания: установка на посильное активное участие в 
практической деятельности; трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении 
поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 
искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

7) в области экологического воспитания: 
- бережное отношение к природе;  
- неприятие действий, приносящих ей вред. 

1.2.9.2. Метапредметные результаты 

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 
определённому признаку; 
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- определять существенный признак для классификации, классифицировать 
предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, 
произведения, исполнительские составы); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 
музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 
материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для 
решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

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

У обучающегося будут сформированы следующие базовые исследовательские 
действия как часть универсальных познавательных учебных действий: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным 
и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 
музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 
упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, 
ситуации совместного музицирования; 

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

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 
установлению особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами 
и явлениями (часть - целое, причина - следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 
эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

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

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
универсальных познавательных учебных действий: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в 
Интернете; 

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

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

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
У обучающегося будут сформированы умения общения как часть универсальных 

коммуникативных учебных действий: 
1) невербальная коммуникация: 
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- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 
понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 
коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, 
выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, 
понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении; 

2) вербальная коммуникация: 
- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

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

диалога и дискуссии; 
- признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 
соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты (описание, 
рассуждение, повествование); 

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

выступлении; 
3) совместная деятельность (сотрудничество): 
- стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 
- переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее 
эффективные формы взаимодействия при решении поставленной задачи; 

- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 
участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

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

- выполнять совместные проектные, творческие задания с использованием 
предложенных образцов. 

У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации как части 
универсальных регулятивных учебных действий: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
- выстраивать последовательность выбранных действий. 
У обучающегося будут сформированы умения самоконтроля как части 

универсальных учебных действий: 
- устанавливать причины успеха (неудач) учебной деятельности; 
- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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1.2.9.3. 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 серьёзную музыку, 

знают правила поведения в театре, концертном зале;  
- проявляют интерес к игре на доступных музыкальных инструментах; 
- сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают 

разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 
произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 
выбор; 

- имеют опыт восприятия, творческой и исполнительской деятельности; с 
уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

- стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

1.2.9.3.1. 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. 

1.2.9.3.2. К концу изучения модуля №2 «Классическая музыка» 

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

произведение, исполнительский состав; 
- различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), 

выделять и называть типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях 
композиторов-классиков; 

- различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и 
симфонические, вокальные и инструментальные), приводить примеры; 
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- исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения 
композиторов-классиков; 

- воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать 
эмоции и чувства, вызванные музыкальным звучанием, кратко описать свои впечатления 
от музыкального восприятия; 

- характеризовать выразительные средства, использованные композитором для 
создания музыкального образа; 

- соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы 
на основе сходства настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

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

Обучающийся научится: 
- исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящённые Победе нашего народа в Великой Отечественной войне, 
песни, воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 
чувства и настроения; 

- воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 
различать обобщённые жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и 
маршевость (связь с движением), декламационность, эпос (связь со словом); 

- осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, находить 
прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению 
эстетических потребностей. 

1.2.9.3.4. К концу изучения модуля №4 «Музыка народов мира»  

Обучающийся научится: 
- различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки 

других стран; 
- определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к 

группам духовых, струнных, ударно-шумовых инструментов; 
- различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов 

мира в сочинениях профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-
национальных традиций и жанров); 

- различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, 
танцевальные), выделять и называть типичные жанровые признаки. 

1.2.9.3.5. К концу изучения модуля №5 «Духовная музыка» 

Обучающийся научится: 
- определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, 

характеризовать её жизненное предназначение; 
- исполнять доступные образцы духовной музыки; 
- рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русской православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной 
религиозной традиции). 
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1.2.9.3.6. К концу изучения модуля №6 «Музыка театра и кино» 

Обучающийся научится: 
- определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, 

балет, оперетта, мюзикл); 
- различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и 

другие), узнавать на слух и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) 
и их авторов; 

- различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры 
человеческих голосов и музыкальных инструментов, определять их на слух; 

- отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их 
роли в творческом процессе: композитор, музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, 
хореограф, певец, художник и другие. 

1.2.9.3.7. 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 

1.2.9.3.8. К концу изучения модуля №8 «Музыкальная грамота» 

Обучающийся научится: 
- классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, длинные, короткие, тихие, 

громкие, низкие, высокие; 
- различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, 

мелодия, аккомпанемент и другие), объяснять значение соответствующих терминов; 
- различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки 
- сходства и различия музыкальных и речевых интонаций; 
- различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать 

значения термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные 
формы - двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; 

- ориентироваться в нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и 
создавать различные ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим 
рисунком. 

1.2.10. По технологии 

1.2.10.1. Личностные результаты 

Личностные результаты освоения программы по технологии на уровне начального 
общего образования достигаются в единстве учебной и воспитательной деятельности в 
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соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно-
нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 
способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 
внутренней позиции личности. 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы следующие личностные результаты: 

- первоначальные представления о созидательном и нравственном значении труда в 
жизни человека и общества, уважительное отношение к труду и творчеству мастеров; 

- осознание роли человека и используемых им технологий в сохранении 
гармонического сосуществования рукотворного мира с миром природы, ответственное 
отношение к сохранению окружающей среды; 

- понимание культурно-исторической ценности традиций, отражённых в 
предметном мире, чувство сопричастности к культуре своего народа, уважительное 
отношение к культурным традициям других народов; 

- проявление способности к эстетической оценке окружающей предметной среды, 
эстетические чувства - эмоционально-положительное восприятие и понимание красоты 
форм и образов природных объектов, образцов мировой и отечественной художественной 
культуры; 

- проявление положительного отношения и интереса к различным видам 
творческой преобразующей деятельности, стремление к творческой самореализации, 
мотивация к творческому труду, работе на результат, способность к различным видам 
практической преобразующей деятельности; 

- проявление устойчивых волевых качества и способность к саморегуляции: 
организованность, аккуратность, трудолюбие, ответственность, умение справляться с 
доступными проблемами; 

- готовность вступать в сотрудничество с другими людьми с учётом этики 
общения, проявление толерантности и доброжелательности. 

1.2.10.2. Метапредметные результаты 

В результате изучения технологии на уровне начального общего образования у 
обучающегося будут сформированы познавательные универсальные учебные действия, 
коммуникативные универсальные учебные действия, регулятивные универсальные 
учебные действия, совместная деятельность. 

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- ориентироваться в терминах и понятиях, используемых в технологии (в пределах 
изученного), использовать изученную терминологию в своих устных и письменных 
высказываниях; 

- осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

- сравнивать группы объектов (изделий), выделять в них общее и различия; 
- проводить обобщения (технико-технологического и декоративно-

художественного характера) по изучаемой тематике; 
- использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической 

творческой деятельности; 
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- комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий 
в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной 
задачей; 

- понимать необходимость поиска новых технологий на основе изучения объектов 
и законов природы, доступного исторического и современного опыта технологической 
деятельности. 

У обучающегося будут сформированы умения работать с информацией как часть 
познавательных универсальных учебных действий: 

- осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в 
учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с 
решаемой задачей; 

- анализировать и использовать знаково-символические средства представления 
информации для решения задач в умственной и материализованной форме, выполнять 
действия моделирования, работать с моделями; 

- использовать средства информационно-коммуникационных технологий для 
решения учебных и практических задач (в том числе Интернет с контролируемым 
выходом), оценивать объективность информации и возможности её использования для 
решения конкретных учебных задач; 

- следовать при выполнении работы инструкциям учителя или представленным в 
других информационных источниках. 

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 умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
- рационально организовывать свою работу (подготовка рабочего места, 

поддержание и наведение порядка, уборка после работы); 
- выполнять правила безопасности труда при выполнении работы; 
- планировать работу, соотносить свои действия с поставленной целью; 
- устанавливать причинно-следственные связи между выполняемыми действиями и 

их результатами, прогнозировать действия для получения необходимых результатов; 
- выполнять действия контроля и оценки, вносить необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных 
ошибок; 

- проявлять волевую саморегуляцию при выполнении работы. 
У обучающегося будут сформированы умения совместной деятельности: 
- организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в 

группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководителя (лидера) 
и подчинённого, осуществлять продуктивное сотрудничество; 
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- 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. 

1.2.10.3. Предметные результаты к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- формировать общее представление о мире профессий, их социальном значении, о 

творчестве и творческих профессиях, о мировых достижениях в области техники и 
искусства (в рамках изученного), о наиболее значимых окружающих производствах; 

- на основе анализа задания самостоятельно организовывать рабочее место в 
зависимости от вида работы, осуществлять планирование трудового процесса; 

- самостоятельно планировать и выполнять практическое задание (практическую 
работу) с использованием инструкционной (технологической) карты или творческого 
замысла, при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

- понимать элементарные основы бытовой культуры, выполнять доступные 
действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего труда; 

- выполнять более сложные виды работ и приёмы обработки различных материалов 
(например, плетение, шитьё и вышивание, тиснение по фольге), комбинировать различные 
способы в зависимости и от поставленной задачи, оформлять изделия и соединять детали 
освоенными ручными строчками; 

- выполнять символические действия моделирования, понимать и создавать 
простейшие виды технической документации (чертёж развёртки, эскиз, технический 
рисунок, схему) и выполнять по ней работу; 

- решать простейшие задачи рационализаторского характера по изменению 
конструкции изделия: на достраивание, придание новых свойств конструкции в связи с 
изменением функционального назначения изделия; 

- на основе усвоенных правил дизайна решать простейшие художественно-
конструкторские задачи по созданию изделий с заданной функцией; 

- создавать небольшие тексты, презентации и печатные публикации с 
использованием изображений на экране компьютера, оформлять текст (выбор шрифта, 
размера, цвета шрифта, выравнивание абзаца); 

- работать с доступной информацией, работать в программах Word, Power Point; 
- решать творческие задачи, мысленно создавать и разрабатывать проектный 

замысел, осуществлять выбор средств и способов его практического воплощения, 
аргументированно представлять продукт проектной деятельности; 

- осуществлять сотрудничество в различных видах совместной деятельности, 
предлагать идеи для обсуждения, уважительно относиться к мнению товарищей, 
договариваться, участвовать в распределении ролей, координировать собственную работу 
в общем процессе. 
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1.2.11. По физической культуре 

1.2.11.1. 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 её 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. 

1.2.11.2. Метапредметные результаты к концу обучения в 4 классе  

У обучающегося будут сформированы следующие базовые логические и 
исследовательские действия как часть познавательных универсальных учебных действий: 

- 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. 

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

- 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; 
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- оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой. 
У обучающегося будут сформированы умения самоорганизации и самоконтроля 

как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
- выполнять указания учителя, проявлять активность и самостоятельность при 

выполнении учебных заданий; 
- самостоятельно проводить занятия на основе изученного материала и с учётом 

собственных интересов; 
- оценивать свои успехи в занятиях физической культурой, проявлять стремление к 

развитию физических качеств, выполнению нормативных требований комплекса ГТО. 

1.2.11.3. Предметные к концу обучения в 4 классе  

Обучающийся научится: 
- 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 лёгкой атлетикой, лыжной и плавательной 
подготовкой; 

- проявлять готовность оказать первую помощь в случае необходимости; 
демонстрировать акробатические комбинации из 5-7 хорошо освоенных упражнений (с 
помощью учителя); 

- демонстрировать опорный прыжок через гимнастического козла с разбега 
способом напрыгивания; 

- демонстрировать движения танца «Летка-енка» в групповом исполнении под 
музыкальное сопровождение; 

- выполнять прыжок в высоту с разбега перешагиванием; выполнять метание 
малого (теннисного) мяча на дальность; демонстрировать проплывание учебной 
дистанции кролем на груди или кролем на спине (по выбору обучающегося); 

- выполнять освоенные технические действия спортивных игр баскетбол, волейбол 
и футбол в условиях игровой деятельности; 

- выполнять упражнения на развитие физических качеств, демонстрировать 
приросты в их показателях. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 
ООП НОО 

Основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших ООП НОО, 
является ФГОС НОО независимо от формы получения начального общего образования и 
формы обучения. Таким образом, ФГОС НОО определяет основные требования к 
образовательным результатам обучающихся и средствам оценки их достижения. 
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Система оценки достижения планируемых результатов (далее - система оценки) 
является частью системы оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной организацией 
соответствующего локального акта. 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 
образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её 
основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 
планируемых результатов освоения ООП НОО и обеспечение эффективной обратной 
связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 
организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения 
как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур 
внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 
муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 
аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 
аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают требования ФГОС НОО, которые конкретизируются в планируемых 
результатах освоения обучающимися ООП НОО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую диагностику; текущую и тематическую 

оценки; итоговую оценку; промежуточную аттестацию; психолого-педагогическое 
наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: независимую оценку качества подготовки 
обучающихся; итоговую аттестацию.  

В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации 
реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 
образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 
обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-
познавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 
грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 
качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 
деятельностной форме. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся служит 
основой для организации индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как 
по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов 
измерений. 

Уровневый подход к оценке образовательных достижений обучающихся 
реализуется за счёт фиксации различных уровней достижения обучающимися 
планируемых результатов. Достижение базового уровня свидетельствует о способности 
обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 
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всеми обучающимися в ходе учебного процесса, выступает достаточным для продолжения 
обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 
- оценку предметных и метапредметных результатов; 
- использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 
использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 
процессе обучения и другие) для интерпретации полученных результатов в целях 
управления качеством образования; 

- использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих 
друг друга, в том числе оценок творческих работ, наблюдения; 

- использование форм работы, обеспечивающих возможность включения 
обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, 
взаимооценка); 

- использование мониторинга динамических показателей освоения умений и 
знаний, в том числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных 
(цифровых) технологий. 

Целью оценки личностных достижений обучающихся является получение общего 
представления о воспитательной деятельности образовательной организации и её влиянии 
на коллектив обучающихся. 

При оценке личностных результатов необходимо соблюдение этических норм и 
правил взаимодействия с обучающимся с учётом его индивидуально¬психологических 
особенностей развития. 

Личностные достижения обучающихся, освоивших ООП НОО, включают две 
группы результатов: 

- основы российской гражданской идентичности, ценностные установки и 
социально значимые качества личности; 

- готовность обучающихся к саморазвитию, мотивация к познанию и обучению, 
активное участие в социально значимой деятельности. 

Учитывая особенности групп личностных результатов, учитель может 
осуществлять оценку только следующих качеств: 

- наличие и характеристика мотива познания и учения; 
- наличие умений принимать и удерживать учебную задачу, планировать учебные 

действия; 
- способность осуществлять самоконтроль и самооценку. 
Диагностические задания, устанавливающие уровень этих качеств, целесообразно 

интегрировать с заданиями по оценке метапредметных регулятивных универсальных 
учебных действий. 

Оценка метапредметных результатов осуществляется через оценку достижения 
планируемых результатов освоения ООП НОО, которые отражают совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 
программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения 
сформированности: 

- познавательных универсальных учебных действий; 
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- коммуникативных универсальных учебных действий; 
- регулятивных универсальных учебных действий. 
Овладение познавательными универсальными учебными действиями предполагает 

формирование и оценку у обучающихся базовых логических действий, базовых 
исследовательских действий, умений работать с информацией. 

Овладение базовыми логическими действиями обеспечивает формирование у 
обучающихся умений: 

- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 
аналогии; 

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

предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

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

основе предложенного алгоритма; 
- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся 

непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы. 
Овладение базовыми исследовательскими действиями обеспечивает формирование 

у обучающихся умений: 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
- с помощью учителя 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 
проведённого наблюдения (опыта, измерения, классификации, сравнения, исследования); 

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

Работа с информацией как одно из познавательных универсальных учебных 
действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- выбирать источник получения информации; 
- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

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

основании предложенного учителем способа её проверки; 
- соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 
безопасности при поиске в информацинно-телекоммуникационной сети Интернет (далее - 
Интернет); 

- анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую 
информацию в соответствии с учебной задачей; 
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- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями 

предполагает формирование и оценку у обучающихся таких групп умений, как общение и 
совместная деятельность. 

Общение как одно из коммуникативных универсальных учебных действий 
обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 
целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 
диалога и дискуссии; признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 
- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
- подготавливать небольшие публичные выступления; 
- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 
Совместная деятельность как одно из коммуникативных универсальных учебных 

действий обеспечивает сформированность у обучающихся умений: 
- формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 
предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 
достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 
совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 
подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; 
- оценивать свой вклад в общий результат; 
- выполнять совместные проектные задания с использованием предложенных 

образцов. 
Овладение регулятивными универсальными учебными действиями согласно ФГОС 

НОО предполагает формирование и оценку у обучающихся умений самоорганизации 
(планировать действия по решению учебной задачи для получения результата, 
выстраивать последовательность выбранных действий) и самоконтроля (устанавливать 
причины успеха (неудач) в учебной деятельности, корректировать свои учебные действия 
для преодоления ошибок). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как учителем в 
ходе текущей и промежуточной оценки по учебному предмету, так и администрацией 
образовательной организации в ходе мониторинга. В текущем учебном процессе 
отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять 
учебные задачи, требующие владения познавательными, коммуникативными и 
регулятивными действиями, реализуемыми в предметном преподавании. 

В ходе мониторинга проводится оценка сформированности универсальных 
учебных действий. Содержание и периодичность мониторинга устанавливаются 
решением педагогического совета образовательной организации. Инструментарий для 
оценки сформированности универсальных учебных действий строится на межпредметной 
основе и может включать диагностические материалы по оценке функциональной 
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грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 
учебных действий. 

Предметные результаты освоения ООП НОО с учетом специфики содержания 
предметных областей, включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на 
применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 
жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется через оценку 
достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки результатов освоения ООП НОО в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале и способах 
действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 
коммуникативных) действий. 

Оценка предметных результатов освоения ООП НОО осуществляется учителем в 
ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
фиксируются в приложении к ООП НОО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 
должно включать: 

- список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования 
и способов оценки (например, текущая (тематическая); устно (письменно), практика); 

- требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при 
необходимости - с учётом степени значимости отметок за отдельные оценочные 
процедуры); 

- график контрольных мероприятий. 
Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации 

с целью оценки готовности к обучению на уровне начального общего образования. 
Стартовая диагностика проводится в начале 1 класса и выступает как основа (точка 

отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений обучающихся. Объектом 
оценки в рамках стартовой диагностики является сформированность предпосылок 
учебной деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться педагогическими работниками с целью 
оценки готовности к изучению отдельных учебных предметов (разделов). Результаты 
стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 
индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка направлена на оценку индивидуального продвижения 
обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 
усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 
диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и обучающимся 
существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 
освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 
письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
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групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с 
учётом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 
процесса. 

Тематическая оценка направлена на оценку уровня достижения обучающимися 
тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится, начиная со 2 класса, в конце 
каждого учебного периода по каждому изучаемому учебному предмету. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится на основе результатов 
накопленной оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и 
фиксируется в классном журнале. 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 
результатов и универсальных учебных действий, является основанием для перевода 
обучающихся в следующий класс. 

Итоговая оценка является процедурой внутренней оценки образовательной 
организации и складывается из результатов накопленной оценки и итоговой работы по 
учебному предмету. Предметом итоговой оценки является способность обучающихся 
решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, построенные на основном 
содержании учебного предмета с учётом формируемых метапредметных действий. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программы отдельных учебных предметов, курсов 

2.1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 
начинается систематическое обучение в образовательном учреждении, расширяется 
сфера взаимодействия ребенка с окружающим миром, изменяется социальный статус и 
увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего 
обучения. в первую очередь это касается сформированности универсальных учебных 
действий (УУД), обеспечивающих умение учиться. Начальное общее образование 
призвано решать свою главную задачу — закладывать основу формирования учебной 
деятельности ребенка, включающую систему учебных и познавательных мотивов, умения 
принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, планировать, контролировать и 
оценивать учебные действия и их результат. 

Особенностью содержания современного начального общего образования является 
не только ответ на вопрос, что ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и 
формирование универсальных учебных действий в личностных, коммуникативных, 
познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 
самостоятельной учебной деятельности, а также при формировании ИКТ компетентности 
обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и 
способов деятельности, которые являются надпредметными, т. е. формируются 
средствами каждого учебного предмета, позволяет объединить возможности всех 
учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 
«идеальных» целей образования. в то же время такой подход позволит предупредить 
узкопредметность в отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении 
разных сторон окружающего мира. 

Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов организации 
учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, художественно-
эстетической и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 
необходимость выделить в примерных программах содержание не только знаний, но и 
видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 
применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 
Именно этот аспект примерных программ дает основание для утверждения 
гуманистической, личностно ориентированной направленности образовательной 
деятельности младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности 
самостоятельного познания окружающего мира, познавательной активности и 
инициативности в начальной школе является создание развивающей образовательной 
среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог 
и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 
способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бысо стороны, соотносить 
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результат деятельности с поставленной целью, определять свое знание и незнание и др. 
Способность к рефлексии — важнейшее качество, определяющее социальную роль 
ребенка как ученика, школьника, направленность на саморазвитие. 

Рабочие программы по учебным предметам начальной школы МОУ «Гимназия» 
разработаны в соответствии с требованиями к результатам (личностным, 
метапредметным, предметным) освоения основной образовательной программы 
начального общего образования Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 
- содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 
- планируемые результаты учебного предмета, учебного курса (в том числе 

внеурочной деятельности), учебного модуля; 
- тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе 
внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования в этой теме 
электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно – 
методическими материалами, используемыми для обучения и воспитания, содержание, 
которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных курсов внеурочной деятельности содержат указание 
на форму проведения занятий. 

Программы отдельных предметов, курсов разрабатываются на основе требований 
к результатам освоения ООП с учетом основных направлений программ, включенных 
в структуру ООП в соответствии с утверждённым в МОУ «Гимназия» «Положением о 
рабочей программе (ФГОС)». 

2.1.2. Основное содержание учебных предметов в 4 классе 

2.1.2.1. Русский язык 

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. 

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. 
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Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи 
синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 

Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). 

Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми 
морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученного). 

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи 

(ознакомление). 

Морфология. 

Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных 

на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия»; на «-ья», например, «гостья»; на «-ье», например, 
«ожерелье» во множественном числе; а также кроме собственных имён существительных 
на «-ов», «-ин», «-ий»); имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение 
изученного). 

Несклоняемые имена существительные (ознакомление). 
Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени 

существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном 
числе. 

Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения l-ro и 3-го 
лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 

Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени 
(спряжение). I и II спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 

Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). 
Союз; союзы «и», «а», «но» в простых и сложных предложениях. 
Частица «не», «её» значение (повторение). 

Синтаксис. 

Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и 
различий; виды предложений по цели высказывания (повествовательные, вопросительные 
и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и 
невосклицательные); связь между словами в предложении (при помощи смысловых 
вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение 
изученного). 

Связь между словами в словосочетании. 
Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами «а», «но», с 

одиночным союзом «и». Интонация перечисления в предложениях с однородными 
членами. 

Простое и сложное предложения (ознакомление). Сложные предложения: 
сложносочинённые с союзами «и», «а», «но»; бессоюзные сложные предложения (без 
называния терминов). 

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

орфографической ошибки; различные способы решения орфографической задачи в 
зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и 
предложенных текстов (повторение и применение на новом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания 
слова. 

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

существительных на «-мя», «-ий», «-ие», «-ия», на «-ья», например, «гостья», на «-ье», 
например, «ожерелье» во множественном числе, а также кроме собственных имён 
существительных на «-ов», «-ин», «-ий»); 

- безударные падежные окончания имён прилагательных; 
- мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного 

числа; 
- наличие или отсутствие мягкого знака в глаголах на «-ться» и «-тся»; 
- безударные личные окончания глаголов; 
- знаки препинания в предложениях с однородными членами, соединёнными 

союзами «и», «а», «но» и без союзов. 
Знаки препинания в сложном предложении, состоящем из двух простых 

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

Развитие речи. 

Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущих классах: ситуации 
устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 
другие); диалог; монолог; отражение темы текста или основной мысли в заголовке. 

Корректирование текстов (заданных и собственных) с учётом точности, 
правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

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

Сочинение как вид письменной работы. 
Изучающее чтение. Поиск информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 
Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Ознакомительное 
чтение в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальные учебные действия. 

Изучение русского языка в 4 классе позволяет организовать работу над рядом 
метапредметных результатов: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические действия как часть познавательных универсальных учебных 
действий: 

- устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к разным частям речи; 
устанавливать основания для сравнения слов, относящихся к одной части речи, 
отличающихся грамматическими признаками; 
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- группировать слова на основании того, какой частью речи они являются; 
- объединять глаголы в группы по определённому признаку (например, время, 

спряжение); 
- объединять предложения по определённому признаку, самостоятельно 

устанавливать этот признак; 
- классифицировать предложенные языковые единицы; 
- устно характеризовать языковые единицы по заданным признакам; 
- ориентироваться в изученных понятиях (склонение, спряжение, неопределённая 

форма, однородные члены предложения, сложное предложение) и соотносить понятие с 
его краткой характеристикой. 

Базовые исследовательские действия как часть познавательных универсальных 
учебных действий: 

- сравнивать несколько вариантов выполнения заданий по русскому языку, 
выбирать наиболее целесообразный (на основе предложенных критериев); 

- проводить по предложенному алгоритму различные виды анализа (звуко-
буквенный, морфемный, морфологический, синтаксический); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 
проведённого наблюдения за языковым материалом (классификации, сравнения, мини-
исследования); 

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

- прогнозировать возможное развитие речевой ситуации. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных 

действий: 
- выбирать источник получения информации, работать со словарями, 

справочниками в поисках информации, необходимой для решения учебно-практической 
задачи; находить дополнительную информацию, используя справочники и словари; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию о языковых единицах 
самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

- соблюдать элементарные правила информационной безопасности при поиске для 
выполнения заданий по русскому языку информации в Интернете; 

- самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
Общение как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
- воспринимать и формулировать суждения, выбирать языковые средства для 

выражения эмоций в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
- строить устное высказывание при обосновании правильности написания, при 

обобщении результатов наблюдения за орфографическим материалом; 
- создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование), 

определяя необходимый в данной речевой ситуации тип текста; подготавливать 
небольшие публичные выступления; 

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

Самоорганизация как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
- самостоятельно планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 
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- выстраивать последовательность выбранных действий; предвидеть трудности и 
возможные ошибки. 

Самоконтроль как часть регулятивных универсальных учебных действий: 
- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 

учебные действия для преодоления ошибок; 
- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины; оценивать 

по предложенным критериям общий результат деятельности и свой вклад в неё; 
- принимать оценку своей работы. 
Совместная деятельность: 
- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

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

- проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

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

2.1.2.2. Литературное чтение 

О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество, образ родной земли 
в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов XIX и XX веков (по 
выбору, не менее четырёх, например, произведения С.Т. Романовского, А.Т. 
Твардовского, С.Д. Дрожжина, В.М. Пескова и другие). Представление о проявлении 
любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, 
представителей разных народов России). Страницы истории России, великие люди и 
события: образы Александра Невского, Михаила Кутузова и других выдающихся 
защитников Отечества в литературе для детей. Отражение нравственной идеи: любовь к 
Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в 
произведениях литературы (на примере рассказов Л.А. Кассиля, С.П. Алексеева). 
Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство 
с песнями на тему Великой Отечественной войны (2-3 произведения по выбору). 

Произведения для чтения: С.Д. Дрожжин «Родине», В.М. Песков «Родине», А.Т. 
Твардовский «О Родине большой и малой» (отрывок), С.Т. Романовский «Ледовое 
побоище», С.П. Алексеев (1-2 рассказа военно-исторической тематики) и другие (по 
выбору). 

Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная 
культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, 
музыкальный, обрядовый (календарный). Культурное значение фольклора для появления 
художественной литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, 
классификация). Собиратели фольклора (А.Н. Афанасьев, В.И. Даль). Виды сказок: о 
животных, бытовые, волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных 
ценностей, быта и культуры народов мира. Сходство фольклорных произведений разных 
народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 

Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины - 
защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни 
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Никитича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). 
Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, 
гипербола. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. 
Народные былинно-сказочные темы в творчестве художника В.М. Васнецова. 

Произведения для чтения: произведения малых жанров фольклора, народные 
сказки (2-3 сказки по выбору), сказки народов России (2-3 сказки по выбору), былины из 
цикла об Илье Муромце, Алёше Поповиче, Добрыне Никитиче (1-2 по выбору). 

Творчество А.С. Пушкина. Картины природы в лирических произведениях А.С. 
Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении 
(сравнение, эпитет, олицетворение) на примере 2-3 произведений. Литературные сказки 
А.С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевне и о семи богатырях». Фольклорная 
основа авторской сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, 
язык авторской сказки. 

Произведения для чтения: А.С. Пушкин «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях», «Няне», «Осень» (отрывки), «Зимняя дорога» и другие. 

Творчество И.А. Крылова. Представление о басне как лиро-эпическом жанре. 
Круг чтения: басни на примере произведений И. А. Крылова, И.И. Хемницера, Л.Н. 
Толстого, С.В. Михалкова. Басни стихотворные и прозаические (не менее трёх). Развитие 
событий в басне, её герои (положительные, отрицательные). Аллегория в баснях. 
Сравнение басен: назначение, темы и герои, особенности языка. 

Произведения для чтения: Крылов И.А. «Стрекоза и муравей», «Квартет», И.И. 
Хемницер «Стрекоза», Л.Н. Толстой «Стрекоза и муравьи» и другие. 

Творчество М.Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирические произведения М.Ю. 
Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, 
эпитет, олицетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как 
элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в 
стихотворениях М.Ю. Лермонтова. 

Произведения для чтения: М.Ю. Лермонтов «Утёс», «Парус», «Москва, Москва! .. 
.Люблю тебя как сын...» и другие. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по 
выбору). Герои литературных сказок (произведения П.П. Ершова, П.П. Бажова, С.Т. 
Аксакова, С.Я. Маршака и другие). Связь литературной сказки с фольклорной: народная 
речь как особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Произведения для чтения: П.П. Бажов «Серебряное копытце», П.П. Ершов «Конёк-
Горбунок», С.Т. Аксаков «Аленький цветочек» и другие. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей XIX-XX веков. Лирика, 
лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и 
писателей (не менее пяти авторов по выбору): В.А. Жуковский, И.С. Никитин, Е.А. 
Баратынский, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет, Н.А. Некрасов, И.А. Бунин, А.А. Блок, К.Д. 
Бальмонт и другие. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. 
Авторские приёмы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности 
в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, 
метафоры. Репродукция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

Произведения для чтения: В.А. Жуковский «Загадка», И.С. Никитин «В синем небе 
плывут над полями...», Ф.И. Тютчев «Как неожиданно и ярко», А.А. Фет «Весенний 
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дождь», Е.А. Баратынский «Весна, весна! Как воздух чист...», И.А. Бунин «Листопад» 
(отрывки) и другие (по выбору). 

Творчество Л.Н. Толстого. Круг чтения (не менее трёх произведений): рассказ 
(художественный и научно-познавательный), сказки, басни, быль. Повесть как эпический 
жанр (общее представление). Значение реальных жизненных ситуаций в создании 
рассказа, повести. Отрывки из автобиографической повести Л.Н. Толстого «Детство». 
Особенности художественного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. 
Примеры текста-рассуждения в рассказах Л.Н. Толстого. 

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

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и 
животных, защита и охрана природы как тема произведений литературы. 

Круг чтения (не менее трёх авторов): на примере произведений А.И. Куприна, В.П. 
Астафьева, К.Г. Паустовского, М.М. Пришвина, Ю.И. Коваля и другие. 

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

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и 
занятиях, взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками (на примере произведений не 
менее трёх авторов): А.П. Чехова, Б.С. Житкова, Н.Г. Гарина-Михайловского, В.В. 
Крапивина и других. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ 
выражения главной мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Произведения для чтения: А.П. Чехов «Мальчики», Н.Г. Гарин-Михайловский 
«Детство Тёмы» (отдельные главы), М.М. Зощенко «О Лёньке и Миньке» (1-2 рассказа из 
цикла), К.Г. Паустовский «Корзина с еловыми шишками» и другие. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром пьесой-сказкой. Пьеса - произведение 
литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического 
произведения. 

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

Произведения для чтения: С.Я. Маршак «Двенадцать месяцев» и другие. 
Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двух произведений по 

выбору): юмористические произведения на примере рассказов М.М. Зощенко, В.Ю. 
Драгунского, Н.Н. Носова, В.В. Голявкина. Герои юмористических произведений. 
Средства выразительности текста юмористического содержания: гипербола. 
Юмористические произведения в кино и театре. 

Произведения для чтения: В.Ю. Драгунский «Денискины рассказы» (1-2 
произведения по выбору), Н.Н. Носов «Витя Малеев в школе и дома» (отдельные главы) и 
другие. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных 
писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм и других (по 
выбору). Приключенческая литература: произведения Д. Свифта, М. Твена. 

Произведения для чтения: Х.-К. Андерсен «Дикие лебеди», «Русалочка», Д. Свифт 
«Приключения Гулливера» (отдельные главы), М. Твен «Том Сойер» (отдельные главы) и 
другие (по выбору). 

Библиографическая культура (работа с детской книгой и справочной 
литературой). Польза чтения и книги: книга - друг и учитель. Правила читателя и 
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способы выбора книги (тематический, систематический каталог). Виды информации в 
книге: научная, художественная, справочно-иллюстративный материал. Типы книг 
(изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая 
печать, справочные издания. Работа с источниками периодической печати. 

Универсальные учебные действия. 

Изучение литературного чтения в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

- читать вслух целыми словами без пропусков и перестановок букв и слогов 
доступные по восприятию и небольшие по объёму прозаические и стихотворные 
произведения (без отметочного оценивания); 

- читать про себя (молча), оценивать своё чтение с точки зрения понимания и 
запоминания текста; 

- анализировать текст: определять главную мысль, обосновывать принадлежность к 
жанру, определять тему и главную мысль, находить в тексте заданный эпизод, 
устанавливать взаимосвязь между событиями, эпизодами текста; 

- характеризовать героя и давать оценку его поступкам; 
- сравнивать героев одного произведения по предложенным критериям, 

самостоятельно выбирать критерий сопоставления героев, их поступков (по контрасту или 
аналогии); 

- составлять план (вопросный, номинативный, цитатный) текста, дополнять и 
восстанавливать нарушенную последовательность; 

- исследовать текст: находить средства художественной выразительности 
(сравнение, эпитет, олицетворение, метафора), описания в произведениях разных жанров 
(пейзаж, интерьер), выявлять особенности стихотворного текста (ритм, рифма, строфа). 

Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 
способствуют формированию умений: 

- использовать справочную информацию для получения дополнительной 
информации в соответствии с учебной задачей; 

- характеризовать книгу по её элементам (обложка, оглавление, аннотация, 
предисловие, иллюстрации, примечания и другие); 

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

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

- соблюдать правила речевого этикета в учебном диалоге, отвечать и задавать 
вопросы к учебным и художественным текстам; 

- пересказывать текст в соответствии с учебной задачей; 
- рассказывать о тематике детской литературы, о любимом писателе и его 

произведениях; 
- оценивать мнение авторов о героях и своё отношение к ним; 
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- использовать элементы импровизации при исполнении фольклорных 
произведений; 

- сочинять небольшие тексты повествовательного и описательного характера по 
наблюдениям, на заданную тему. 

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

- понимать значения чтения для самообразования и саморазвития; самостоятельно 
организовывать читательскую деятельность во время досуга; определять цель 
выразительного исполнения и работы с текстом; оценивать выступление (своё и других 
обучающихся) с точки зрения передачи настроения, особенностей произведения и героев; 

- осуществлять контроль процесса и результата деятельности, устанавливать 
причины возникших ошибок и трудностей, проявлять способность предвидеть их в 
предстоящей работе. 

Совместная деятельность способствует формированию умений: участвовать в 
театрализованной деятельности: инсценировании (читать по ролям, разыгрывать сценки); 
соблюдать правила взаимодействия; ответственно относиться к своим обязанностям в 
процессе совместной деятельности, оценивать свой вклад в общее дело. 

2.1.2.3. Родной (русский) язык и литературное чтение на родном (русском) 
языке  

2.1.2.3.1. Родной (русский) язык 

Русский язык: прошлое и настоящее. 

Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с 
качествами и чувствами людей (например, добросердечный, доброжелательный, 
благодарный, бескорыстный), связанные с обучением. Лексические единицы с 
национально-культурной семантикой, называющие родственные отношения (например, 
матушка, батюшка, братец, сестрица, мачеха, падчерица). 

Пословицы, поговорки и фразеологизмы, возникновение которых связано с 
качествами, чувствами людей, с учением, с родственными отношениями (например, от 
корки до корки, вся семья вместе, так и душа на месте). Сравнение с пословицами и 
поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих 
общий смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за 
использованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 

Лексика, заимствованная русским языком из языков народов России и мира. 
Русские слова в языках других народов. 

Проектные задания. 
Откуда это слово появилось в русском языке? (Приобретение опыта поиска 

информации о происхождении слов.) Сравнение толкований слов в словаре В.И. Даля и 
современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Язык в действии. 

Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению 
ошибок в произношении слов в речи). 
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Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и 
будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией 
синтаксических конструкций на уровне словосочетаний и предложений (на 
пропедевтическом уровне). 

История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). 
Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 

Секреты речи и текста. 

Правила ведения диалога: корректные и некорректные вопросы. 
Различные виды чтения (изучающее и поисковое) научно-познавательных и 

художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 
Приёмы работы с примечаниями к тексту. Информативная функция заголовков. 

Типы заголовков. 
Соотношение частей прочитанного или прослушанного текста: установление 

причинно-следственных отношений этих частей, логических связей между абзацами 
текста. Составление плана текста, не разделенного на абзацы. Информационная 
переработка прослушанного или прочитанного текста: пересказ с изменением лица. 

Создание текста как результата собственной исследовательской деятельности. 
Оценивание устных и письменных речевых высказываний с точки зрения точного, 

уместного и выразительного словоупотребления. Редактирование предложенных и 
собственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы, сопоставление 
первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования 
учебных словарей в процессе редактирования текста. 

2.1.2.3.2. Литературное чтение на родном (русском) языке 

Раздел 1. Мир детства. 

Я и книги. 
Испокон века книга растит человека. 
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в 

становлении личности. Например: 
С.Т. Аксаков «Детские годы Багрова-внука» (фрагмент главы «Последовательные 

воспоминания»). 
Д.Н. Мамин-Сибиряк «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 
С.Т. Григорьев «Детство Суворова» (фрагмент). 
Я взрослею. 
Скромность красит человека. 
Пословицы о скромности. 
Произведения, отражающие традиционные представления о скромности как черте 

характера. Например: 
Е.В. Клюев «Шагом марш». 
И.П. Токмакова «Разговор татарника и спорыша». 
Любовь всё побеждает. 
Произведения, отражающие традиционные представления о милосердии, 

сострадании, сопереживании, чуткости, любви как нравственно-этических ценностях, 
значимых для национального русского сознания. Например: 

Б.П. Екимов «Ночь исцеления». 
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И.А. Мазнин «Летний вечер». 
Я и моя семья. 
Такое разное детство. 
Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные 

исторические эпохи: взросление, особенности отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками. Например: 

Е.Н. Верейская «Три девочки» (фрагмент). 
М.В. Водопьянов «Полярный лётчик» (главы «Маленький мир», 
«Мой первый «полёт»). 
К.В. Лукашевич «Моё милое детство» (фрагмент). 
Я фантазирую и мечтаю. 
Придуманные миры. 
Отражение в произведениях фантастики проблем реального мира. Например: Т.В. 

Михеева «Асино лето» (фрагмент). 
В.П. Крапивин «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 

Раздел 2. Россия - Родина моя. 

Родная страна во все времена сынами сильна. 
Люди земли Русской. 
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
Е.В. Мурашова «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю.А. Гагарин «Сто восемь минут». 
Что мы Родиной зовём. 
Широка страна моя родная. 
Произведения, отражающие любовь к Родине, красоту различных уголков родной 

земли. Например: 
А.С. Зеленин «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
A.Д. Дорофеев «Веретено». 
B.Г. Распутин «Саяны». 
Сказ о валдайских колокольчиках. 
О родной природе. 
Под дыханьем непогоды. 
Поэтические представления русского народа о ветре, морозе, грозе, отражение этих 

представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: Русские 
народные загадки о ветре, морозе, грозе. 

В.Д. Берестов «Мороз». 
М.М. Зощенко «Гроза». 
А.А. Солоухин «Ветер». 

Распределённое по классам содержание обучения сопровождается следующим 
деятельностным наполнением образовательного процесса. 

Аудирование (слушание). 
Восприятие на слух и понимание художественных произведений, отражающих 

национально-культурные ценности, богатство русской речи, умения отвечать на вопросы 
по воспринятому на слух тексту и задавать вопросы по содержанию воспринятого на слух 
текста. 

Чтение. 
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Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 
правильному чтению целыми словами вслух (скорость чтения в соответствии с 
индивидуальным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение 
орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонирования смысловых 
особенностей разных по виду и типу текстов. 

Чтение про себя. Осознание при чтении про себя смысла доступных по объёму и 
жанру произведений. Понимание особенностей разных видов чтения. 

Чтение произведений устного народного творчества: русский фольклорный текст 
как источник познания ценностей и традиций народа. 

Чтение текстов художественных произведений, отражающих нравственно-
этические ценности и идеалы, значимые для национального сознания и сохраняющиеся в 
культурном пространстве на протяжении многих эпох: любовь к Родине, веру, 
справедливость, совесть, сострадание и другие Черты русского национального характера: 
доброта, бескорыстие, трудолюбие, честность, смелость и другие Русские национальные 
традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство и другие. Семейные 
ценности: лад, любовь, взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. 
Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношений с окружающим миром, 
взрослыми и сверстниками, осознание себя как носителя и продолжателя русских 
традиций. Эмоционально-нравственная оценка поступков героев. 

Понимание особенностей русской литературы: раскрытие внутреннего мира героя, 
его переживаний, обращение к нравственным проблемам. Поэтические представления 
русского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и 
другие), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и 
прозе. Сопоставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к 
произведениям, отдельные факты биографии авторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения). 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении 

прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с использованием текста, 
высказывания, отражающих специфику русской художественной литературы. Пополнение 
словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с 
использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций к тексту 
(подробный, краткий, выборочный пересказ текста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул, 
принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 

Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору 
обучающихся. 

Письмо (культура письменной речи). 
Создание небольших по объёму письменных высказываний по проблемам, 

поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура. 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с использованием списка 

произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование 
соответствующих возрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской 
культуре. 
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Литературоведческая пропедевтика. 
Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые и большие фольклорные 

формы, литературная сказка, рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 
речь, художественный вымысел, сюжет, тема, герой произведения, портрет, пейзаж, ритм, 
рифма. Национальное своеобразие сравнений и метафор, их значение в художественной 
речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных 
произведений). 

Интерпретация литературного произведения в творческой деятельности 
обучающихся: чтение по ролям, инсценирование, создание собственного устного и 
письменного текста на основе художественного произведения с учётом коммуникативной 
задачи (для разных адресатов), с использованием серий иллюстраций к произведению, на 
репродукции картин русских художников. 

2.1.2.4. Иностранный язык. Английский язык  

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 использованием речевых ситуаций, ключевых слов и (или) иллюстраций 

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. 
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Создание с использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций устных 
монологических высказываний: описание предмета, внешности и одежды, черт характера 
реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с 
использованием ключевых слов, вопросов и (или) иллюстраций . 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического 
содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 

Пересказ основного содержания прочитанного текста с использованием ключевых 
слов, вопросов, плана и (или) иллюстраций. 

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 
использованием иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение 
выделять запрашиваемую информацию фактического характера с использованием 
иллюстраций и 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 использованием 
иллюстраций и языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в 
прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с 
использованием иллюстраций, языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, 
содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, 
главная мысль, главные факты/события) текста с использованием иллюстраций и 
языковой, в том числе контекстуальной, догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка 
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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 использованием образца поздравления с праздниками (с днём 
рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 

Написание электронного сообщения личного характера с использованием образца. 

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 “г” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и 
вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 

Различение на слух, 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 + г); согласных; основных звукобуквенных 
сочетаний, в частности сложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, 
двусложных и многосложных словах. 

Выделение 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 
сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, 
существительных в притяжательном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи. 
Распознавание 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. 
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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 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 днём рождения, Новым годом, Рождеством, разговор по 
телефону). 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей 
детских книг. 

Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка на 
(названия стран и их столиц, название родного города/села; цвета национальных флагов; 
основные достопримечательности). 

Компенсаторные умения. 

Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять 
значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 

Использование при формулировании 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. 

2.1.2.5. Математика 

Числа и величины. 
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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 и соотношения между ними: - центнер, тонна. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношения между ними. 
Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр), площади 

(квадратный метр, квадратный сантиметр), вместимости (литр), скорости (километры в 
час, метры в минуту, метры в секунду). Соотношение между единицами в пределах 100 
000. 

Доля величины времени, массы, длины. 

Арифметические действия. 

Письменное сложение, вычитание многозначных чисел в пределах миллиона. 
Письменное умножение, деление многозначных чисел на однозначное (двузначное) число 
в пределах 100 000. Деление с остатком. Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Свойства арифметических действий и их применение для вычислений. Поиск 
значения числового выражения, содержащего несколько действий в пределах 100 000. 
Проверка результата вычислений, в том числе с помощью калькулятора. 

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

Умножение и деление величины на однозначное число. 

Текстовые задачи. 

Работа с текстовой задачей, решение которой содержит 2-3 действия: анализ, 
представление на модели, планирование и запись решения, проверка решения и ответа. 
Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, 
пройденный путь), работы (производительность, время, объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление 
времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхода, 
изменения. Задачи на нахождение доли величины, величины по её 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-трёх прямоугольников 
(квадратов). 

Математическая информация. 

Работа с утверждениями: конструирование, проверка истинности. Составление и 
проверка логических рассуждений при решении задач. 
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Данные о реальных процессах и явлениях окружающего мира, представленные на 
диаграммах, схемах, в таблицах, текстах. Сбор математических данных о заданном 
объекте (числе, величине, геометрической фигуре). Поиск информации в справочной 
литературе, Интернете. Запись информации в предложенной таблице, на столбчатой 
диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, 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. 

Универсальные учебные действия. 

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 её в 
высказываниях и рассуждениях; 

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

- выбирать метод решения математической задачи (алгоритм действия, приём 
вычисления, способ решения, моделирование ситуации, перебор вариантов); 

- находить модели изученных геометрических фигур в окружающем мире; 
- конструировать геометрическую фигуру, обладающую заданным свойством 

(отрезок заданной длины, ломаная определённой длины, квадрат с заданным периметром); 
- классифицировать объекты по 1-2 выбранным признакам; 
- составлять модель математической задачи, проверять её 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). 
- 162.9.6.3. У обучающегося будут сформированы следующие действия общения 

как часть коммуникативных универсальных учебных действий: 
- использовать математическую терминологию для записи решения предметной 

или практической задачи; 
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- 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, подсчёт денег, оценка стоимости и покупки, 
приближённая оценка расстояний и временных интервалов, взвешивание, измерение 
температуры воздуха и воды), геометрическими фигурами (выбор формы и деталей при 
конструировании, расчёт и разметка, прикидка и оценка конечного результата). 

2.1.2.6. Окружающий мир  

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. 
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Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 
разные исторические периоды: государство Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и 
культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных 
эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России и 
за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране 
памятников истории и культуры своего края. 

Личная ответственность каждого человека за сохранность историко- культурного 
наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение к людям независимо от 
их национальности, социального статуса, религиозной принадлежности. 

Человек и природа. 

Методы познания окружающей природы: наблюдения, сравнения, измерения, 
опыты по исследованию природных объектов и явлений. 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на 
Земле. Характеристика планет Солнечной системы. Естественные спутники планет. Смена 
дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Обращение Земли 
вокруг Солнца и смена времён года. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Равнины и горы России. Особенности 
поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, озеро, пруд, болото); река как водный 
поток; использование рек и водоёмов человеком. Крупнейшие реки и озёра России, моря, 
омывающие её берега, океаны. Водоёмы и реки родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 

Наиболее значимые природные объекты списка Всемирного наследия в России и за 
рубежом (2-3 объекта). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). Связи в природных зонах. 

Некоторые доступные для понимания экологические проблемы взаимодействия 
человека и природы. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 
растительного и животного мира. Правила нравственного поведения в природе. 
Международная Красная книга (отдельные примеры). 

Правила безопасной жизнедеятельности. 

Здоровый образ жизни: профилактика вредных привычек. 
Безопасность в городе (планирование маршрутов с учётом транспортной 

инфраструктуры города; правила безопасного поведения в общественных местах, зонах 
отдыха, учреждениях культуры). 

Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и 
разметки, сигналов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и 
других средств индивидуальной мобильности. 
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Безопасность в Интернете (поиск достоверной информации, опознавание 
государственных образовательных ресурсов и детских развлекательных порталов) в 
условиях контролируемого доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия. 

Изучение окружающего мира в 4 классе способствует освоению ряда 
универсальных учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, 
коммуникативных универсальных учебных действий, регулятивных универсальных 
учебных действий, совместной деятельности. 

Базовые логические и исследовательские действия как часть познавательных 
универсальных учебных действий способствуют формированию умений: 

- устанавливать последовательность этапов возрастного развития человека; 
- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 
- моделировать схемы природных объектов (строение почвы; движение реки, 

форма поверхности); 
- соотносить объекты природы с принадлежностью к определённой природной 

зоне; 
- классифицировать природные объекты по принадлежности к природной зоне; 
- определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных учителем вопросов. 
Работа с информацией как часть познавательных универсальных учебных действий 

способствует формированию умений: 
- использовать умения работать с информацией, представленной в разных формах; 

оценивать объективность информации, учитывать правила безопасного использования 
электронных образовательных и информационных ресурсов; 

- использовать для уточнения и расширения своих знаний об окружающем мире 
словари, справочники, энциклопедии, в том числе и информационно- 
телекомуникационную сеть «Интернет» (в условиях контролируемого выхода); 

- подготавливать сообщения (доклады) на предложенную тему на основе 
дополнительной информации, подготавливать презентацию, включая в неё иллюстрации, 
таблицы, диаграммы. 

Коммуникативные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

- ориентироваться в понятиях: организм, возраст, система органов; культура, долг, 
соотечественник, берестяная грамота, первопечатник, иконопись, объект Всемирного 
природного и культурного наследия; 

- характеризовать человека как живой организм: раскрывать функции различных 
систем органов; объяснять особую роль нервной системы в деятельности организма; 

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

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

- составлять краткие суждения о связях и зависимостях в природе (на основе 
сезонных изменений, особенностей жизни природных зон, пищевых цепей); 
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- составлять небольшие тексты «Права и обязанности гражданина Российской 
Федерации»; 

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

Регулятивные универсальные учебные действия способствуют формированию 
умений: 

- самостоятельно планировать алгоритм решения учебной задачи; предвидеть 
трудности и возможные ошибки; 

- контролировать процесс и результат выполнения задания, корректировать 
учебные действия при необходимости; 

- принимать оценку своей работы; планировать работу над ошибками; 
- находить ошибки в своей и чужих работах, устанавливать их причины. 
Совместная деятельность способствует формированию умений:  
- выполнять правила совместной деятельности при выполнении разных ролей: 

руководителя, подчинённого, напарника, члена большого коллектива; 
- ответственно относиться к своим обязанностям в процессе совместной 

деятельности, объективно оценивать свой вклад в общее дело; 
- анализировать ситуации, возникающие в процессе совместных игр, труда, 

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

2.1.2.7. Основы религиозных культур и светской этики 

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 её ценности. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы исламской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в исламскую традицию. Культура и религия. 
Пророк Мухаммад - образец человека и учитель нравственности в исламской традиции. 
Во что верят мусульмане. Добро и зло в исламской традиции. Нравственные основы 
ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и 
сострадание. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построена и как устроена 
мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. 
Праздники исламских народов России: их происхождение и особенности проведения. 
Искусство ислама. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы буддийской культуры». 



99 

Россия - наша Родина. Введение в буддийскую духовную традицию. Культура и 
религия. Будда и его учение. Буддийские святыни. Будды и бодхисатвы. Семья в 
буддийской культуре и её ценности. Буддизм в России. Человек в буддийской картине 
мира. Буддийские символы. Буддийские ритуалы. Буддийские святыни. Буддийские 
священные сооружения. Буддийский храм. Буддийский календарь. Праздники в 
буддийской культуре. Искусство в буддийской культуре. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы иудейской культуры». 

Россия - наша Родина. Введение в иудейскую духовную традицию. Культура и 
религия. Тора - главная книга иудаизма. Классические тексты иудаизма. Патриархи 
еврейского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храм в жизни иудеев. 
Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в 
России. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие 
заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. 
Еврейские праздники: их история и традиции. Ценности семейной жизни в иудейской 
традиции. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы религиозных культур народов России». 

Россия - наша Родина. Культура и религия. Религиозная культура народов России. 
Мировые религии и иудаизм. Их основатели. Священные книги христианства, ислама, 
иудаизма, буддизма. Хранители предания в религиях. 

Человек в религиозных традициях народов России. Добро и зло. Священные 
сооружения. Искусство в религиозной культуре. Религия и мораль. Нравственные 
заповеди христианства, ислама, иудаизма, буддизма. Обычаи и обряды. Праздники и 
календари в религиях. Семья, семейные ценности. Долг, свобода, ответственность, труд. 
Милосердие, забота о слабых, взаимопомощь, социальные проблемы общества и 
отношение к ним разных религий. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 

Модуль «Основы светской этики». 

Россия - наша Родина. Этика и её значение в жизни человека. Праздники как одна 
из форм исторической памяти. Образцы нравственности в культуре Отечества, в 
культурах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон 
(Конституция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. 
Трудовая мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит быть 
нравственным в наше время. Нравственные ценности, идеалы, принципы морали. Нормы 
морали. Семейные ценности и этика семейных отношений. Этикет. Образование как 
нравственная норма. Методы нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 
многоконфессионального народа России. 
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2.1.2.8. Изобразительное искусство  

Модуль «Графика». 

Правила линейной и воздушной перспективы: уменьшение размера изображения по 
мере удаления от первого плана, смягчения цветового и тонального контрастов. 

Рисунок фигуры человека: основные пропорции и взаимоотношение частей 
фигуры, передача движения фигуры на плоскости листа: бег, ходьба, сидящая и стоящая 
фигуры. 

Графическое изображение героев былин, древних легенд, сказок и сказаний разных 
народов. 

Изображение города - тематическая графическая композиция; использование 
карандаша, мелков, фломастеров (смешанная техника). 

Модуль «Живопись». 

Красота природы разных климатических зон, создание пейзажных композиций 
(горный, степной, среднерусский ландшафт). 

Портретные изображения человека по представлению и наблюдению с разным 
содержанием: женский или мужской портрет, двойной портрет матери и ребёнка, портрет 
пожилого человека, детский портрет или автопортрет, портрет персонажа по 
представлению (из выбранной культурной эпохи). 

Тематические многофигурные композиции: коллективно созданные панно-
аппликации из индивидуальных рисунков и вырезанных персонажей на темы праздников 
народов мира или в качестве иллюстраций к сказкам и легендам. 

Модуль «Скульптура». 

Знакомство со скульптурными памятниками героям и мемориальными 
комплексами. 

Создание эскиза памятника народному герою. Работа с пластилином или глиной. 
Выражение значительности, трагизма и победительной силы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство». 

Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению 
предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов 
и изобразительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на 
тканях, одежде, предметах быта и другие. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, 
украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и 
другие. 

Орнаментальное украшение каменной архитектуры в памятниках русской 
культуры, каменная резьба, росписи стен, изразцы. 

Народный костюм. Русский народный праздничный костюм, символы и обереги в 
его декоре. Головные уборы. Особенности мужской одежды разных сословий, связь 
украшения костюма мужчины с родом его занятий. 

Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 

Модуль «Архитектура». 



101 

Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: 
дома из дерева, глины, камня; юрта и её устройство (каркасный дом); изображение 
традиционных жилищ. 

Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или 
изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. 
Понимание тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного в 
архитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разные виды изб и надворных 
построек. 

Конструкция и изображение здания каменного собора: свод, нефы, закомары, глава, 
купол. Роль собора в организации жизни древнего города, собор как архитектурная 
доминанта. 

Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. 
Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или 
романский собор, мечеть, пагода. 

Освоение образа и структуры архитектурного пространства древнерусского города. 
Крепостные стены и башни, торг, посад, главный собор. Красота и мудрость в 
организации города, жизнь в городе. 

Понимание значения для современных людей сохранения культурного наследия. 

Модуль «Восприятие произведений искусства». 

Произведения В.М. Васнецова, Б.М. Кустодиева, А.М. Васнецова, В.И. Сурикова, 
К.А. Коровина, А.Г. Венецианова, А.П. Рябушкина, И.Я. Билибина на темы истории и 
традиций русской отечественной культуры. 

Примеры произведений великих европейских художников: Леонардо да Винчи, 
Рафаэля, Рембрандта, Пикассо (и других по выбору учителя). 

Памятники древнерусского каменного зодчества: Московский Кремль, 
Новгородский детинец, Псковский кром, Казанский кремль (и другие с учётом местных 
архитектурных комплексов, в том числе монастырских). Памятники русского деревянного 
зодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 

Художественная культура разных эпох и народов. Представления об 
архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней 
Греции, других культур Древнего мира. Архитектурные памятники Западной Европы 
Средних веков и эпохи Возрождения. Произведения предметно-пространственной 
культуры, составляющие истоки, основания национальных культур в современном мире. 

Памятники национальным героям. Памятник К. Минину и Д. Пожарскому 
скульптора И.П. Мартоса в Москве. Мемориальные ансамбли: Могила Неизвестного 
Солдата в Москве; памятник-ансамбль «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом 
кургане (и другие по выбору учителя). 

Модуль «Азбука цифровой графики». 

Изображение и освоение в программе Paint правил линейной и воздушной 
перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, 
цветовых и тональных изменений. 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкции традиционного крестьянского деревянного дома 
(избы) и различных вариантов его устройства. Моделирование конструкции разных видов 
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традиционных жилищ разных народов (например, юрта, каркасный дом, в том числе с 
учётом местных традиций). 

Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов 
геометрических фигур конструкций храмовых зданий разных культур: каменный 
православный собор, готический или романский собор, пагода, мечеть. 

Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на 
линейной основе пропорций фигуры человека, изображение различных фаз движения. 
Создание анимации схематического движения человека (при соответствующих 
технических условиях). 

Анимация простого движения нарисованной фигурки: загрузить две фазы 
движения фигурки в виртуальный редактор GIF-анимации и сохранить простое 
повторяющееся движение своего рисунка. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему 
архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или 
этнокультурных традиций народов России. 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

2.1.2.9. Музыка 

Содержание учебного предмета структурно представлено восемью модулями 
(тематическими линиями). Каждый модуль состоит из нескольких тематических блоков. 
Модульный принцип допускает перестановку блоков, перераспределение количества 
учебных часов между блоками. 

Вариативная компоновка тематических блоков позволяет существенно расширить 
формы и виды деятельности за счёт внеурочных и внеклассных мероприятий - посещений 
театров, музеев, концертных залов, работы над исследовательскими и творческими 
проектами. 

2.1.2.9.1. 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 живёшь. 

Содержание: музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные 
инструменты. 

Виды деятельности обучающихся: разучивание, исполнение образцов 
традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых своей малой родине, 
песен композиторов-земляков; диалог с учителем о музыкальных традициях своего 
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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-ёжка», «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 звукоизобразительные 
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 оказывания нараспев; 
слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказываемых нараспев; в 
инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций 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, 
карело-финской 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 
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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, далёких регионов Российской Федерации); 
вариативно: просмотр фильма (мультфильма), рассказывающего о символике 
фольклорного праздника; посещение театра, театрализованного представления; участие в 
народных гуляньях на улицах родного города, посёлка. 

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 
распространённым 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, посвящённые 
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. 
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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 интонаций; определение приёмов 
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. 

2.1.2.9.2. 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, воплощённую 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; 
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. Дирижёр, партитура, 
репетиция. Жанр концерта - музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Виды деятельности обучающихся: слушание музыки в исполнении оркестра; 
просмотр видеозаписи; диалог с учителем о роли дирижёра; «Я - дирижёр» - игра-
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имитация дирижёрских 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 подсчёт 
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: 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, 
посвящённых музыкальным инструментам; вариативно: посещение концерта 
инструментальной музыки; «Паспорт инструмента» - исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего вида и особенностей звучания инструмента, 
способов игры на нём. 

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 
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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. 
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; 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, 
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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, 
дирижёров. 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.  

2.1.2.9.3. Модуль № 3 «Музыка в жизни человека» 

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 обобщённые 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 её восприятии, своём 
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 дирижёра; 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, 
посвящённой образам природы; подбор эпитетов для описания настроения, характера 
музыки; сопоставление музыки с произведениями изобразительного искусства; 
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двигательная импровизация, пластическое интонирование; разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, её красоте; вариативно: рисование «услышанных» пейзажей 
и (или) абстрактная живопись - передача настроения цветом, точками, линиями; игра-
импровизация «Угадай моё настроение». 

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, посвящённой 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, характерное 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 «дирижёра»; 
разучивание и исполнение тематических песен к ближайшему празднику; проблемная 
ситуация: почему на праздниках обязательно звучит музыка; вариативно: запись 
видеооткрытки 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 определённого танцевального жанра; 

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, 
посвящённых 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. 
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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». 

2.1.2.9.4. 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 XX века, остаётся по-
прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость фольклора разных народов. 

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, посвящённые 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, 
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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, 
посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

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, 
посвящённые музыкальной культуре народов мира. 

Диалог культур. 

Содержание: образы, интонации фольклора других народов и стран в музыке 
отечественных и иностранных 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; 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, посвящённые выдающимся композиторам. 
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2.1.2.9.5. 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; 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, 

посвящённых 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 
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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 другие). Музыка и живопись, посвящённые 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, посвящённых 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. 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, её религиозного содержания; 
разучивание (с использованием нотного текста), исполнение доступных вокальных 
произведений духовной музыки; вариативно: просмотр фильма, посвящённого 
религиозным праздникам; посещение концерта духовной музыки; исследовательские 
проекты, посвящённые музыке религиозных праздников. 

2.1.2.9.6. 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, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. 
Хор, ансамбль. 

Виды деятельности обучающихся: видеопросмотр 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». 
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Театр оперы и балета. 

Содержание: особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. Солисты, хор, 
оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле. 

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 дирижёра» - 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 фильма-балета.  

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 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 приёмов, 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. 
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Оперетта, мюзикл. 

Содержание: история возникновения и особенности жанра. Отдельные номера из 
оперетт И. Штрауса, И. Кальмана и другие. 

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 создаёт музыкальный спектакль? 

Содержание: профессии музыкального театра: дирижёр, режиссёр, оперные певцы, 
балерины и танцовщики, художники и другие. 

Виды деятельности обучающихся: диалог с учителем по поводу синкретичного 
характера музыкального спектакля; знакомство с миром театральных профессий, 
творчеством театральных режиссёров, 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, посвящённых 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 серьёзная 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. 

2.1.2.9.7. 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 выДеление 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 вкладом в 
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такую подготовку является разучивание и исполнение песен современных композиторов, 
написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать 
баланс между современностью песни и её доступностью детскому восприятию, соблюдать 
критерии отбора материала с учётом 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 её 
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 приёмы 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 молодёжи. 

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); съёмка собственного видеоклипа на музыку одной из современных популярных 
композиций. 

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 
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фильма об электронных музыкальных инструментах; создание электронной композиции в 
компьютерных программах с готовыми семплами (например, Garage Band). 

2.1.2.9.8. 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; 

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 
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ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использованием ритмослогов; 
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 ритмослогов; 
разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры; 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 дирижёрскими 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 обучающихся: 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 определённого 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. 
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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, выДеление знакомых нот, знаков 
альтерации; наблюдение за изменением 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. 

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. 
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Пентатоника. 

Содержание: пентатоника - пятиступенный лад, распространённый 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 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 - неустой»; 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; 
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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 движением по звукам аккордов; вокальные упражнения с 
элементами трёхголосия; 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, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 
эпизоды. 

Виды деятельности обучающихся: знакомство со строением музыкального 
произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рондо; слушание 
произведений: определение формы их строения на слух; составление наглядной 
буквенной или графической схемы; исполнение песен, написанных в двухчастной или 
трёхчастной форме; вариативно: коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастной 
репризной форме; создание художественных композиций (рисунок, аппликация) по 
законам музыкальной формы. 

Вариации. 

Содержание: варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 
Виды деятельности обучающихся: слушание произведений, сочинённых 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. 

2.1.2.10. Технология 

Технологии, профессии и производства. 

Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в 
развитии технического прогресса. Изобретение и использование синтетических 
материалов с определёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. 
Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, 
пенопласт и другие). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и другие). 
Информационный мир, его место и влияние на жизнь и деятельность людей. 

Влияние современных технологий и преобразующей деятельности человека на 
окружающую среду, способы её защиты. 

Сохранение и развитие традиций прошлого в творчестве современных мастеров. 
Бережное и уважительное отношение людей к культурным традициям. Изготовление 
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изделий с учётом традиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, 
шитьё, вышивка и другие). 

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 (изменёнными) требованиями к изделию. 

Технология обработки бумаги и картона. Подбор материалов в соответствии с 
замыслом, особенностями конструкции изделия. Определение оптимальных способов 
разметки деталей, сборки изделия. Выбор способов отделки. Комбинирование разных 
материалов в одном изделии. 

Совершенствование умений выполнять разные способы разметки с помощью 
чертёжных инструментов. Освоение доступных художественных техник. 

Технология обработки текстильных материалов. Обобщённое представление о 
видах тканей (натуральные, искусственные, синтетические), их свойствах и областей 
использования. Дизайн одежды в зависимости от её 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 её варианты («тамбур» и другие), её назначение (соединение 
и отделка деталей) и (или) строчки петлеобразного и крестообразного стежков 
(соединительные и отделочные). Подбор ручных строчек для сшивания и отделки 
изделий. Простейший ремонт изделий. 

Технология обработки синтетических материалов. Пластик, поролон, полиэтилен. 
Общее знакомство, сравнение свойств. Самостоятельное определение технологий их 
обработки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

Конструирование и моделирование. 

Современные требования к техническим устройствам (экологичность, 
безопасность, эргономичность и другие). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе 
наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск 
оптимальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на 
всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении 
индивидуальных творческих и коллективных проектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементы и основные узлы 
робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. 
Составление алгоритма действий робота. Программирование, тестирование робота. 
Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

ИКТ. 



123 

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 другие. 
Создание презентаций в программе PowerPoint или другой. 

Универсальные учебные действия. 

Изучение технологии в 4 классе способствует освоению ряда универсальных 
учебных действий: познавательных универсальных учебных действий, коммуникативных 
универсальных учебных действий, регулятивных универсальных учебных действий, 
совместной деятельности. 

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 учётом 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 её 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 другие; 
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- 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 
доказывать свою точку зрения, уважительно относиться к чужому мнению; 

- описывать факты из истории развития ремёсел на Руси и в России, высказывать 
своё 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 её 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 подчинённого, 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. 

2.1.2.11. Физическая культура  

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 
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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 её нарушения (на 

расслабление мышц спины и профилактику сутулости). Упражнения для снижения массы 
тела за счёт упражнений с высокой активностью работы больших мышечных групп. 
Закаливающие процедуры: купание в естественных водоёмах, солнечные и воздушные 
процедуры. 

Спортивно-оздоровительная физическая культура. 
Гимнастика с основами акробатики. Предупреждение травматизма при выполнении 

гимнастических и 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, подъём переворотом. Упражнения в танце «Летка-енка». 

Лёгкая атлетика. Предупреждение травматизма во время выполнения 
легкоатлетических упражнений. Прыжок в высоту с разбега перешагиванием. 
Технические действия при беге по легкоатлетической дистанции: низкий старт, стартовое 
ускорение, финиширование. Метание малого мяча на дальность стоя на месте. 

Лыжная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий лыжной 
подготовкой. Упражнения в передвижении на лыжах одновременным одношажным 
ходом. 

Плавательная подготовка. Предупреждение травматизма во время занятий 
плавательной подготовкой. Упражнения в плавании кролем на груди, ознакомительные 
упражнения в плавании кролем на спине. 

Подвижные и спортивные игры. Предупреждение травматизма на занятиях 
подвижными играми. Подвижные игры общефизической подготовки. Волейбол: нижняя 
боковая подача, приём 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. 
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2.2. Программы курсов внеурочной деятельности 

2.2.1. «Разговоры о важном»  

2.2.1.1. Содержание на уровне начального общего образования 

С чего начинается Родина? Колыбельная песня мамы, первая игрушка, первая 
книга. Малая Родина: родная природа, школа, друзья, культура и история родного края. 
Ответственность гражданина за судьбу своей Отчизны. Историческая память народа и 
каждого человека. Связь (преемственность) поколений – основа развития общества и 
каждого человека. Историческая память – это стремление поколения, живущего в 
настоящее время, принять и воспитывать в себе качества, которые отражают 
нравственные ценности предыдущих поколений («Там, где Россия», «Что такое Родина? 
(региональный и местный компонент)», «День народного единства», «Урок памяти»). 

Любовь к Родине, патриотизм — качества гражданина России. Любовь к родному 
краю, способность любоваться природой, беречь её — часть любви к Отчизне. 
Преемственность поколений в готовности защищать родную землю. Великая 
Отечественная война: герои, подвиги, самопожертвование. Непокоренный Ленинград: 
страницы истории блокады города («Зоя. К 100-летию со дня рождения Зои 
Космодемьянской», «Непокоренные. 80 лет со дня полного освобождения Ленинграда от 
фашистской блокады», «День защитника Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. 
Ушакова», «Союзники России», «Урок памяти»). 

Конституция Российской Федерации — главный закон государства. Что такое 
права и обязанности гражданина. Права ребёнка в России. Примеры выполнения 
обязанностей членами общества. Избирательная система в России (общее представление) 
(«Главный закон страны», «Избирательная система России (30 лет ЦИК)», «Налоговая 
грамотность»).  

Любовь к родной природе, ее охрана и защита – проявление патриотических 
чувств. Россия от края и до края: разнообразие природы, объекты природы, вошедшие в 
список мирового достояния ЮНЕСКО. Природа малой Родины. Природные 
достопримечательности Поволжья, Севера, Сибири, Дальнего Востока. Крым – природная 
жемчужина. Симферополь — столица Республики Крым, «ворота Крыма» («Крым. Путь 
домой», «Я вижу Землю! Это так красиво», «Экологичное потребление»). 

Нравственные ценности российского общества. Трудовая деятельность россиян, 
созидательный труд на благо Отчизны. Многообразие профессий, люди особых 
профессий (спецназ, МЧС, полиция, гражданская авиация) («День спецназа», ««Первым 
делом самолеты». О гражданской авиации»). 

Герои нашего времени. Профессии прошлого и профессии будущего — что будет 
нужно стране, когда я вырасту? Профессии моих родителей, бабушек и дедушек. 
Профессиональные династии. Зачем нужно учиться всё время, пока работаешь? («Труд 
крут!», «Как найти свое место в обществе», «Герои нашего времени»). 

Гуманизм, доброта, волонтёрская деятельность — качество настоящего 
человека, способность оказать помощь, поддержку, проявить заботу и милосердие. Доброе 
дело: кому оно необходимо и для кого предназначено. Добрые дела граждан России в 
прошлые времена: благотворительность граждан; пожертвование как одна из заповедей в 
традиционных религиях. 
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Деятельность добровольцев как социальное служение в военное и мирное время: 
примеры из истории и современной жизни. Качества людей, которых называют 
добровольцами: милосердие, гуманность, сопереживание. 

Как младший школьник может проявить добрые чувства к другим людям? («Мы 
вместе», «О взаимоотношениях в коллективе (Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)»). 

Детские общественные организации в России и их деятельность – мы вместе, и 
мы делаем добрые дела. Наша помощь нужна тем, кто в ней нуждается: больным, старым, 
слабым («Будь готов! Ко дню детских общественных организаций»). Всемирный 
фестиваль молодежи. 

Учебный коллектив. Правила взаимодействия в учебной деятельности. 
Взаимоответственность членов учебного коллектива за успехи одноклассников, помощь, 
поддержка в коллективе – залог его благополучия и отсутствия конфликтов. 
Противостояние отрицательным влияниям («Всемирный день психического здоровья, 
профилактика буллинга)», «Россия – здоровая держава»). 

Государственные праздники Российской Федерации: 

− Новый год, — замечательный общенародный праздник. Традиции празднования 
Нового года в разных странах. История возникновения новогоднего праздника в России. 
Рождество (7 января). История праздника Рождества Христова. Рождественские традиции 
в России. История создания новогодних игрушек («Новогодние семейные традиции 
разных народов России»). 

− День российской науки (8 февраля). Наука и научные открытия в России. 
Значение научных открытий для прогресса общества и развития человека. 
Преемственность поколений в научных достижениях. Выдающиеся ученые прошлых 
веков: М.В. Ломоносов, Д.И. Менделеев, К. Э. Циолковский. Научные открытия 
российских учёных, без которых невозможно представить современный мир: телеграф, 
цветная фотография, радиоприёмник, ранцевый парашют, наркоз, искусственное сердце. 
Качества ученого: талант, вдохновение, упорство, увлеченность. Проявление интереса к 
научным знаниям и деятельности российских ученых. Желание расширять свои знания, 
участвовать в школьной опытноисследовательской деятельности. Что такое виртуальный 
мир и кто его создаёт? «Плюсы» и «минусы» виртуального мира. Правила безопасного 
пользования Интернет-ресурсами. («Россия: взгляд в будущее», «Технологический 
суверенитет/цифровая экономика/новые профессии», «190 лет со дня рождения Д. 
Менделеева. День российской науки»). 

− День защитника Отечества (23 февраля). История рождения праздника. Защита 
Отечества — обязанность гражданина Российской Федерации, проявление любви к 
родной земле, Родине. Армия в годы войны и мирное время: всегда есть место подвигу. 
Качество российского воина: смелость, героизм, самопожертвование («День защитника 
Отечества. 280 лет со дня рождения Ф. Ушакова»). 

− Международный женский день (8 марта) — праздник благодарности и любви к 
женщине. Женщина в современном обществе — труженица, мать, воспитатель детей. 
Великие женщины в истории России, прославившие свою Отчизну («О взаимоотношениях 
в семье (День матери)»). 

− День космонавтики (12 апреля). Страницы истории российской космонавтики. 
Первый искусственный спутник Земли; Луноход-1; первый полёт человека в космос – Ю. 
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А. Гагарин; первый выход в открытый космос — А. А. Леонов; самый длительный полёт в 
космосе — Валерий Поляков. Гордость россиян за успехи страны в освоении космоса («Я 
вижу Землю! Это так красиво»). 

− Праздник Весны и Труда (1 мая). Истории праздника – 100 лет. Последний 
весенний месяц связан с разнообразными работами в поле, в саду, в огороде. С давних 
времен люди желали друг другу хорошего урожая, удачного лета. Традиция изменилась, 
когда женщины-работницы выступили на митинге с требованиями прекратить 
эксплуатировать детский труд и повысить заработную плату женщинам («Труд крут!»). 

− День Победы (9 мая). Великая победа советской армии в Великой Отечественной 
войне. Какое чувство вело советских людей на борьбу за свободу своей Родины? Вклад в 
победу советских воинов, тыла, партизанского движения. Кто такие фашисты? Почему 
они хотели сделать все народы своими рабами? Преступления нацистов: концлагерь как 
места принудительной жестокой изоляции. Дети Освенцима. 11 апреля — день 
освобождения узников концлагерей. Связь (преемственность) поколений: бессмертный 
полк — помним, любим, гордимся («День памяти»). 

− День России (12 июня) – праздник всех, кто любит свою страну, заботиться о ее 
процветании. Этот праздник – символ свободы, гражданского мира, согласия всех народов 
Российской Федерации. В это день каждый еще раз вспомнит о том, что Россия – это мы, 
живущие в больших и малых городах, на берегах Северного Ледовитого океана и на 
склонах Кавказских гор, в Поволжье и за Уралом…. В этот день мы еще раз убеждаемся, 
что все народы нашей страны – едины («Там, где Россия»). 

− День знаний (1 сентября). Наша страна предоставляет любому ребёнку 
возможность с 6,5 лет учиться в школе. Знания — ценность, которая необходима не 
только каждому человеку, но и всему обществу. Знания — основа успешного развития 
человека и общества. Каждый должен стремиться к обогащению и расширению своих 
знаний («День Знаний»). 

− День учителя (5 октября). Учитель — важнейшая в обществе профессия. 
Назначение учителя – социальное служение, образование и воспитание подрастающего 
поколения. Учитель — советчик, помощник, участник познавательной деятельности 
школьников. Оценка учительского труда. Страницы истории развития образования. 
Первые школы, первые учителя-монахи. Влияние книгопечатания на развитие 
образования. И. Федоров. Великие педагоги прошлого. Учебники К.Д. Ушинского для 
обучения грамоте детей. Яснополянская школа Л. Н. Толстого («День учителя (советники 
по воспитанию)»). 

− День народного единства (4 ноября). Этот праздник – проявление гордости и 
поклонения предшествующим поколениям, которые не раз проявляли патриотические 
чувства, объединялись в те времена, когда Родина нуждалась в защите. Так было в 1612 
году, когда Минин и Пожарский собрали народное ополчение для борьбы с иноземными 
захватчиками. Так было в 1941-1945 годах во время Великой Отечественной войны с 
фашистами. («День народного единства»).  

Различные праздники, посвященные истории и культуре России:  
Историческая память: Пётр и Феврония Муромские – символ любви и 

взаимопонимания в семейной жизни. Ценности российской семьи: любовь, 
взаимопонимание, участие в семейном хозяйстве, воспитании детей). Семья – первый в 
жизни ребенка коллектив. Традиции, обычаи, трудовая и досуговая деятельность; 
взаимоотношения в семьях разных народов РФ. Поколения в семье. Семейное «древо». 



129 

Особое отношение к старшему поколению, проявление действенного уважения, внимания 
к бабушкам и дедушкам, забота о них. Роль отца в семье, участие в хозяйственной 
деятельности, досуге семьи, укреплении традиционных семейных ценностей. Понимание 
роли отца как родителя, участие в воспитании детей, отцовское влияние на сына и/или 
дочь. Мать, мама — главные в жизни человека слова. Мать — хозяйка в доме, 
хранительница семейного очага, воспитательница детей. С первых дней жизни рядом с 
ребёнком всё время присутствует мама — человек, чьё сердце бьётся чаще и сильнее, чем 
у других людей («О взаимоотношениях в семье (День матери)»). 

Культура России. Что такое творчество? Люди творческих профессий: поэты, 
художники, композиторы, артисты, создатели игрушек. Примеры народных промыслов. 
Искусство в жизни человека. Страницы истории становления искусства в России: от 
Древней Руси до современности (скоморохи, первые театры опера и балета, 
драматические театры в России). Музыкальное, изобразительное, театральное, цирковое 
искусства и его выдающиеся представители. К. С. Станиславский — великий деятель 
театрального искусства: яркие страницы жизни и деятельности. Значение российской 
культуры для всего мира («По ту сторону экрана. 115 лет кино в России», «Цирк! Цирк! 
Цирк! (К Международному дню цирка)», «От «А» до «Я», 450 лет «Азбуке» Ивана 
Федорова»).  

Великая российская литература. Великие поэты России: А. С. Пушкин – создатель 
нового русского языка поэзии. Памятные даты календаря: дни памяти российских 
писателей и поэтов прошлых веков. Николай Васильевич Гоголь – русский писатель, 
внесший вклад в развитие отечественной литературы («215-летие со дня рождения Н. В. 
Гоголя», «Русский язык. Великий и могучий. 225 лет со дня рождения А. С. Пушкина»). 

2.2.1.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты. 

Гражданско-патриотическе воспитание: осознание своей этнокультурной и 
российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и 
будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; 
первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и обязанности 
гражданина, качествах патриота своей страны. 

Духовно-нравственное воспитание: понимание связи человека с окружающим 
миром; бережное отношение к среде обитания; проявление заботы о природе; неприятие 
действий, приносящих ей вред. Признание индивидуальности каждого человека; 
проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; неприятие любых форм 
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям; 
выполнение нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений. 

Эстетическое воспитание: уважительное отношение и интерес к художественной 
культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и 
других народов; стремление к самовыражению в разных видах художественной 
деятельности. 

Физическое воспитание, культура здоровья и эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 
окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение к физическому и 
психическому здоровью.  
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Трудовое воспитание: осознание ценности труда в жизни человека и общества, 
ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, интерес к 
различным профессиям.  

Ценности научного познания: первоначальные представления о научной картине 
мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 
самостоятельность в познании. Проявление желания обогащать свои знания, способность 
к поисково-исследовательской деятельности.  

Метапредметные результаты 

Универсальные учебные познавательные действия: для решения предложенных 
учебных задач использовать интеллектуальные операции (сравнение, анализ, 
классификацию), оценивать ситуации нравственного и безнравственного поведения, 
приводить примеры событий, фактов, демонстрирующих отношение человека к 
окружающему миру, проявление нравственно-этических качеств. Работать с 
информацией, представленной в текстовом, иллюстративном, графическом виде.  

Универсальные учебные коммуникативные действия: проявлять активность в 
диалогах, дискуссиях, высказывать свое мнение по поводу обсуждаемых проблем; 
соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; создавать устные и письменные 
высказывания, небольшие тексты (описание, рассуждение); проявлять желание готовить 
небольшие публичные выступления. 

Универсальные учебные регулятивные действия: признавать возможность 
существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 
мнение. Принимать участие в планировании действий и операций по решению учебной 
задачи, оценивать свое участие в общей беседе (дискуссии, учебном диалоге). 

2.2.2. «Умники и умницы»  

2.2.2.1. Содержание  

Раздел, 
количество 

часов 

Содержание Формы 
организации 

учебных занятий 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 
Развитие 
концентрации 
внимания  
(5 часов) 
 

Диагностика произвольного 
внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие 
концентрации внимания  

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Познавательная, игровая. 
Формулировать 
собственное мнение, 
аргументировать его, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению при совместном 
обсуждении проблемы. 

Тренировка 
внимания 
(5 часов) 
 
 

Диагностика произвольного 
внимания. Тренировочные 
упражнения на развитие 
способности переключать, 
распределять внимание, 
увеличение объёма 
устойчивости внимания. 

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Познавательная, игровая. 
Умение отсеивать 
информацию, выделять и 
классифицировать факты. 

Тренировка 
слуховой памяти 
(4 часа) 
 

Диагностика памяти. Развитие 
слуховой, образной, смысловой 
памяти. Тренировочные 
упражнения на тренировку 
слуховой памяти.  

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Познавательная, игровая. 
Умение отсеивать 
информацию, выделять и 
классифицировать факты. 

Тренировка 
зрительной 

Диагностика памяти. Развитие 
зрительной, образной, 

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 

Познавательная, игровая. 
Умение создавать, 
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памяти (5 часов) 
 

смысловой памяти. 
Тренировочные упражнения по 
развитию точности и быстроты 
запоминания, увеличению 
объёма памяти, качества 
воспроизведения материала.  

Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

применять и 
преобразовывать модели и 
схемы для решения 
учебных и познавательных 
задач. 

Развитие 
логического 
мышления 
(5 часов) 
 
 

Формирование умения 
находить и выделять признаки 
разных предметов, явлений, 
узнавать предмет по его 
признакам, давать описание 
предметов, явлений в 
соответствии с их признаками. 
Формирование умения 
выделять главное и 
существенное, умение 
сравнивать предметы, выделять 
черты сходства и различия, 
выявлять закономерности. 
Формирование основных 
мыслительных операций: 
анализа, синтеза, сравнения, 
классификации, обобщения, 
умения выделять главное и 
существенное на основе 
развивающих заданий и 
упражнений, путем решения 
логических задач и проведения 
дидактических игр. 

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Моделироватьв процессе 
совместного обсуждения 
алгоритм решения 
логического 
задания;использоватьего в 
ходе самостоятельной 
работы. 
Применятьизученные 
способы учебной работы и 
приёмы вычислений для 
работы с логическими 
заданиями 
 
 

Совершенствова
ние воображения 
Развитие 
наглядно-
образного 
мышления 
(4 часа) 

Тренировочные упражнения на 
совершенствование 
воображения, ребусы, задания 
по перекладыванию спичек  

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Познавательная, игровая 

Развитие 
быстроты 
реакции (4 часа) 
 

Тренировочные упражнения на 
развитие быстроты реакции, 
совершенствование 
мыслительных операций 

Групповая дискуссия, 
мозговой штурм. 
Индивидуальная 
работа, фронтальный 
разбор. 

Сравниватьразные приемы 
действий, 
выбиратьудобные способы 
для выполнения 
конкретного задания. 

Выявление 
уровня развития 
внимания, 
восприятия, 
воображения, 
памяти и 
мышления  
(1 час) 

Задания на развитие внимания, 
восприятия, воображения, 
памяти и мышления 

Индивидуальная 
работа 

Познавательная. 
Оценивать правильность 
выполнения действий, 
осуществлять итоговый 
контроль по результату 
выполнения задания. 

Промежуточная 
аттестация 
(1 час) 
 

 Индивидуальная 
работа 

Познавательная. 
Оценивать правильность 
выполнения действий, 
осуществлять итоговый 
контроль по результату 
выполнения задания. 

2.2.2.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для 
всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы); 
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- в предложенных педагогом ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 
общие для всех простые правила поведения, делать выбор, при поддержке других 
участников группы и педагога, как поступить. 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности с помощью учителя; 
- проговаривать последовательность действий; 
- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией рабочей тетради; 
- учиться работать по предложенному учителем плану; 
- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 
- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную 

оценку деятельности товарищей. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного; 
- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную от учителя; 
- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса; 
- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать, 

анализировать, синтезировать; 
- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

математические рассказы и задачи на основе математических моделей (предметных, 
рисунков, схематических рисунков, схем); находить и формулировать решение задачи с 
помощью моделей (предметных, рисунков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 
речи (на уровне чёткого, логически–последовательного текста); 

- слушать и понимать речь других; 
- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 
- учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

2.2.3. «Умелые ручки»  

2.2.3.1. Содержание 

Раздел, 
количество часов 

Содержание Формы 
организации 

учебных занятий 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 
Введение 
(1 час) 

Бесед о технике 
безопасности и гигиене при 
работе с различными 
материалами и 
инструментами. 

Беседа. Организация рабочего 
места. Повторение правил 
техники безопасности. 

Пластилинография 
(3 часа) 

Картина с цветами.Дерево. Урок-презентация. 
Мастер-класс. 

Рисование на бумаге или 
других поверхностях 
восковым пластилином.  
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Работа с природным 
материалом 
(2 часа) 

Осенние листья и цветы из 
бумаги. 
Панно «Осеннее 
настроение» 

Прогулка по 
школьному двору. 
Урок-презентация. 
Мастер-класс. 
Выставка. 

Сбор и подготовка 
природного материала. 
Созданию картин из 
листьев, семечек и 
засушенных лепестков. 

Работа с бумагой. 
(14 часов) 

Аппликация. Картина 
«Лошадка». 
Бумагопластика. Картина 
«Осенняя пора» Зонтик из 
конусов. Плетение из 
бумаги. Поделка «Рыбка». 
Плетение из бумаги и 
аппликация. Поделка 
«Бабочка». Бумагопластика. 
Шишка из конусов. 
Оригами. 

Урок-презентация. 
Мастер-класс. 
Выставка 

Оригами, объёмные 
аппликации, поделки из 
цветной бумаги и картона. 
Изготовление шаблонов, 
вырезание, склеивание. 

Работа с тканью, 
ниткой, иглой, 
пуговицами 
(6 часов) 

Изготовление снежинок из 
различных материалов. 
Аппликация из ткани 
«Грибок». Изонить. 

Урок-презентация. 
Мастер-класс. 
Выставка. 

Вырезание из ткани 
фигуры, выполнение 
аппликации из лоскутков, 
выполнение стежков 
ниткой, пришивание 
пуговиц. Изготовление 
панно, включающее в себя 
все перечисленные 
элементы.  

Стенгазета. 
(5 часов) 

Изготовление стенгазеты ко 
дню матери.Ко дню учителя. 

Коллективная 
творческая работа. 
Мастер-класс. 
Участие в школьных 
конкурсах и 
выставках. 

Изготовление стенгазет. 
Соединение отдельных 
элементов в одно полотно.  

Подарок своими 
руками 
(4 часа) 

Оригами и аппликация. 
Кораблик на волнах. Этот 
День Победы! Открытка 
«Кремль и салют». 
Пасхальная открытка. 

Индивидуальная 
творческая работа. 

Изготовление открыток, 
подарочных поделок. 

2.2.3.2. Планируемые результаты 

Личностные результаты: 

- широкая мотивационная основа художественно-творческой  деятельности, 
включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  

- интерес к новым видам прикладного творчества, к новым способам 
самовыражения;  

- познавательный интерес к новым способам исследования технологий и  
материалов;  

- адекватное понимание причин успешности/неуспешности творческой 
деятельности;  

- учащиеся получат возможность для формирования внутренней позиции 
обучающегося на уровне понимания необходимости творческой деятельности, как одного 
из средств самовыражения в социальной жизни; выраженной познавательной мотивации; 
устойчивого интереса к новым способам познания. 

Метапредметные результаты: 

- работать с  пластилином (выбирать нужный цвет, подготавливать к работе, освоят 
основные приемы нанесения на горизонтальную поверхность и выполнения объёмных 
фигур); 
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- работать с бумагой и картоном (складывать, наносить разметку и т. п.); 
- работать с природными  материалами (сушить, вырезать, приклеивать); 
- работать с  бросовым материалом (подбирать нужный материал, наносить 

разметку, приклеивать и т. д.)  
- основным приемам работы с ножницами, стеком, гладилками и другими 

инструментами и приспособлениями; 
- последовательно вести работу (замысел, эскиз, выбор материала и способов 

изготовления, готовое изделие);  
- использовать полученные знания  для решения поставленных задач;  
- познакомиться с основами знаний в области композиции и формообразования; 
- овладеть приемами  работы  с различными материалами, научатся  правильно 

применять их на практике (сочетать материалы не только по их внешним качествам, но и 
по техническим свойствам, узнают технологию обработки материалов). 

- самостоятельно решать вопросы конструирования и изготовления подарков  
(выбор материалов, способов обработки, умения планировать, осуществлять 
самоконтроль); 

- оказывать посильную помощь в дизайне и оформлении класса, школы, комнаты. 

2.2.4. «Юный чемпион»  

2.2.4.1. Содержание  

Раздел, 
количество 

часов 

Содержание Формы 
организации 

учебных 
занятий 

Основные виды 
деятельности 

учащихся 

Основы знаний о 
подвижных 
играх 
(включается во 
все занятия) 

Что такое подвижные игры? Познакомить с 
правилами подвижных игр. Разбор и 
проигрывание игр с мячом. Понятие правил 
игры, выработка правил. 

Групповая Беседа 

Подвижные 
игры без мячей. 
(12 часов) 

Игры на развитие внимания: «Воробьи– 
вороны», «Третий лишний», «Лиса и зайцы», 
«Запрещенное движение», «Огонек», 
«Манеж», «Шумелка» и т.д. 
Игры на координацию движений: 
«Вышибалы с картинками», «Охотники и 
утки», «Игра с мячом», «Гонки крокодилов», 
«Вьюны», «Домашние хлопоты», «5+5», 
«Ловушка» и т.д. 
 Игры на развитие ловкости: «Попади в 
мишень», «Зевака», «Квач», «Падающая 
палка», «Гуси», «Горелка», «У медведя во 
бору», «Рыбаки и рыбки» и т.д 
 

Групповая Игровая 
деятельность  

Эстафеты 
(3 часа) 

Эстафеты с мячами. Правила игры. «Бег по 
кочкам» и т.д. 
 Эстафеты с бегом и прыжками, 
преодолением препятствий. 
 Эстафеты с гимнастическими палками и 
скакалками, обручами, кеглями. 

Групповая Соревновательно–
игровая 
деятельность 

Спортивные и 
подвижные игры 
с мячами 
(18 часов) 

«Бомбардировка» (Правила игры, развитие 
основных навыков владения мячом). 
«Охотники и утки» (Правила игры, развитие 
основных навыков быстрого перемещения 

Групповая Игровая 
деятельность 
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по площадке). «Братишка спаси» (Правила 
игры, основы перемещения, индивидуальные 
соревнования), «Пионербол» (Правила игры, 
подачи, прием мяча, тактика нападения и 
защиты). Эстафеты с использованием 
спортивного инвентаря и оборудования 
(мячи, скакалки, обручи, кегли и т.д.) 

Контрольные и 
тестовые 
упражнения 
(1 час) 

Челночный бег 3*10м 
 

Индивидуальная Тестовое 
упражнение  

2.2.4.2. Планируемые результаты 

Универсальные компетенции: 
- умения организовывать собственную игровую деятельность, выбирать и 

использовать средства для достижения её цели; 
- умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в процессе игры; 
- умения доносить информацию в доступной, эмоционально–яркой форме в 

процессе общения и взаимодействия в игре со сверстниками и взрослыми людьми. 
Личностные результаты: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 
- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных играх и нестандартных ситуациях; 
- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 
- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы в процессе игры. 
Метапредметные результаты: 
- характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку 

на основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 
- находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 
- общаться и взаимодействовать со сверстниками в процессе игры на принципах 

взаимоуважения и взаимопомощи, дружбы и толерантности; 
- обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и 

занятий физической культурой; 
- организовывать самостоятельную игровую деятельность с учётом требований её 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 
- планировать собственную игровую деятельность, распределять нагрузку и отдых 

в процессе ее выполнения; 
- анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 
- видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 
- оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными 

образцами; 
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- управлять эмоциями в процессе игры со сверстниками и взрослыми, сохранять 
хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

- технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов 
спорта, использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

2.3. Рабочая программа воспитания 

2.3.1. Цель и задачи воспитания 

Современный национальный воспитательный идеал - это высоконравственный, 
творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 
личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, 
укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа 
Российской Федерации.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для 
нашего общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, 
культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания в 
общеобразовательной организации - личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 
этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть 
в развитии их социально значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении 
ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует учителей гимназии на обеспечение позитивной динамики 
развития личности школьника. В связи с этим важно сочетание усилий учителя по 
развитию личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их 
сотрудничество, партнерские отношения являются важным фактором успеха в 
достижении цели.  

Этому способствует реализация в воспитательном процессе гимназии содержания 
разновозрастных мероприятий, которые построены в логике формирования социально 
значимых знаний, отношений и опыта в различных видах воспитывающей деятельности. 

2.3.1.1. Целевые приоритеты воспитания 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 
школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 
необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

Уровень начального общего образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста таким целевым приоритетом 
является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально 
значимых знаний - знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 
живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего 
школьного возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном 
статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 
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носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы 
и традиции задаются в гимназии учителями и воспринимаются детьми именно как нормы 
и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития социально 
значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 
значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 
важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 
посильную для ребенка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в 
учебных занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою 
страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или 
дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных 
в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы);  

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 
- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 
- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  
- 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 в этом людям; уважительно 
относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 
непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 
важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 
облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 
общественных отношений.  

Уровень основного общего образования. 

В воспитании детей подросткового возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для развития социально значимых отношений школьников, и, 
прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 
завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек 
вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую 
нужно оберегать;  
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- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 
нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 
дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 
благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, 
как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 
человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, 
театр, творческое самовыражение; 

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 
настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как 
равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 
доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость 
общения и позволяющие избегать чувства одиночества; 

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 
самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для 
личностного развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его 
жизненные цели, его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета 
в воспитании школьников, обучающихся на ступени основного общего образования, 
связано с особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя 
как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте 
особую значимость для детей приобретает становление их собственной жизненной 
позиции, собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее 
удачный возраст для развития социально значимых отношений школьников. 

Уровень среднего общего образования. 

В воспитании детей юношеского возраста таким приоритетом является создание 
благоприятных условий для приобретения школьниками опыта осуществления социально 
значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 
возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 
жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 
жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них 
реальный практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. 
Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 
гармоничному вхождению школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. 
Это: 

- опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  
- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 
- опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в 

целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  
- опыт природоохранных дел; 
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- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на 
улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 
исследований, опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, 
опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

- опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  
- опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтерский опыт; 
- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения 

и самореализации. 
Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 
составляющих общей цели воспитания. Приоритет - это то, чему учителям, работающим 
со школьниками конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 
единственное внимание.  

2.3.1.2. Задачи воспитания 

Добросовестная работа учителей, направленная на достижение поставленной цели, 
позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему 
лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных 
ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках счастья для 
себя и окружающих его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать 
решение следующих основных задач:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 
поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 
анализа в школьном сообществе; 

- реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 
поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 
работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 
воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 
использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися;  

- инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне 
школы, так и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность отделения Российского движения школьников и 
Юнармии; 

- в рамках Всероссийских проектов РДШ организовывать для школьников 
экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу со школьниками; 
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- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный 
потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 
воспитательные возможности; 

- организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 
представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 
детей; 

- организовать работу с коллективом класса, индивидуальную работу с 
обучающимися, работу с педагогическим коллективом, работу с родителями 
обучающихся или их законными представителями, организациями профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, направленную на профилактику 
негативных явлений. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе 
интересную и событийно насыщенную жизнь детей и учителей, что станет эффективным 
способом профилактики антисоциального поведения школьников. 

2.3.2. Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 
следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в 
соответствующем модуле. 

2.3.2.1. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, комплекс 
коллективных творческих дел, интересных и значимых для всей гимназии.  

Вне образовательной организации: 
Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогами школы дела благотворительной, экологической, 
патриотической, трудовой направленности.  

Открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 
площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 
приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители 
власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, 
нравственные, социальные проблемы, проблемы, касающиеся жизни школы, города, 
страны. 

Проект «От сердца к сердцу» – участие обучающихся в различных социальных 
проектах, благотворительных акциях: 

- эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые 
крышечки»; 

- эколого-благотворительная акция «Батарейки, сдавайтесь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Бумаге вторую жизнь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Все на субботник!»; 
- благотворительная акция помищи приюту бездомных собак в Катунино; 
- благотворительная акция помощи ОПН АОДКБ «Подари ребенку радость». 
Обучающиеся получают опыт дел, направленный на заботу о близких, семье, 

понимают ценность жизни в семье, поддержки родственников, получают опыт дел, 
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направленных на пользу другим, опыт деятельностного выражения своей позиции, 
помощи окружающим, заботы о малышах, волонтерский опыт, получают опыт 
организаторской деятельности и проектного управления. Учатся продуктивнее 
сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения. 

Проект «Наследники Великой Победы» проходит ежегодно с сентября по май и 
включает в себя акции, встречи с ветеранами, митинги, концерт, информационные 
сообщения, программу экскурсий по теме Великой Отечественной войны. В проекте 
принимают участие ученики 1–11-х классов, родители, учителя гимназии. Основные 
мероприятия проекта: 

- акция «Письмо Победы»; 
- акция «Окна Победы»; 
- митинг у Мемориала с возложением цветов; 
- смотр военной песни «В солдатской шинели»; 
- встречи с ветеранами боевых действий, детьми войны; 
- «Бессмертный полк гимназии» (вкладка на сайте гимназии); 
- экскурсии в городские и областные музеи по теме Великой Отечественной войны. 
У обучающихся формируется отношение к миру как главному принципу 

человеческого общежития, к своему Отечеству, своей малой и большой Родине как месту, 
в котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему 
предками и которую нужно оберегать, к самим себе как к личностям, отвечающим за свое 
собственное будущее, осознающим свои гражданские права и обязанности, получают 
опыт дел, направленных на пользу своему родному краю, опыт изучения, защиты и 
восстановления исторического наследия страны, будет способствовать формированию 
российской гражданской идентичности школьников, развитию ценностных отношений 
подростков к вкладу советского народа в Победу над фашизмом, к исторической памяти о 
событиях тех трагических лет. 

Клуб интересных встреч. В «Клуб интересных встреч» приглашаются интересные 
люди – ученые, журналисты, фотографы, художники, врачи, актеры, ветераны Великой 
Отечественной войны, ветераны боевых действий, представители разных профессий, 
выпускники гимназии. Дискуссии могут быть проведены как в формате свободного 
разговора по той или иной проблеме, так и в заданном формате коммуникативных игр – 
таких как «100 вопросов к взрослому», «Дебаты», «10 глупых вопросов», «Вертушка», 
«Ролевой диалог» и т. п. Здесь обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 
социальные проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны, здоровья, ребенок 
овладевает умением продуктивно общаться и взаимодействовать, учитывать позиции 
других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты, ясно, логично и 
точно излагать свою точку зрения. Здесь гимназисты могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 
их решения, о профессиях) или развивать в себе те или иные социально значимые 
отношения (такие как ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому 
мнению, к разнообразию взглядов). 

Проводятся встречи учащихся, родителей с представителями ОДН, ГИБДД в 
рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 
ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

На уровне образовательной организации: 
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Разновозрастные сборы – ежегодные многодневные события, включающие в себя 
комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается особая детско-
взрослая общность, характеризующаяся доверительными, поддерживающими 
взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-
психологического комфорта, доброго юмора и общей радости.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т. п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 
педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все классы 
гимназии. 

Торжественные ритуалы посвящения в гимназисты и в пятиклассники 
символизируют приобретение ими новых социальных статусов в гимназии и развивают 
школьную идентичность обучающихся.  

Общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 
музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов 
знаменательными датами и в которых участвуют все классы школы. 

«Здравствуй, гимназия!», линейка посвященная Дню знаний. 
Единый классный час «Всероссийский урок Победы», Всероссийская акция «Уроки 

Второй мировой», День солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийская акция 
«Диктант Победы». 

Посвящение в гимназисты «Мы гимназистами стали!» 
Посвящение в пятиклассники «Что такое 5 класс?» 
День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!» 
Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания. 
8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Первый звонок», «Последний 

звонок» и др. 
 Предметные недели. 
Церемония выноса и относа флага Российской Федерации, исполнение гимна 

Российской Федерации. 
Церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное 

участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, соревнованиях, 
олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии. Это способствует поощрению 
социальной активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между 
педагогами и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу:  

- общешкольные линейки с вручением грамот и благодарностей «За честь школы».  
По итогам учебного года: 
- награждение на торжественной части Выпускного вечера;  
- итоговые родительские собрания. 
Общешкольный поход. Ежегодное однодневное мероприятие с выездом в лес. 

Поход – это синтез внеурочной и воспитательной деятельности: применение знаний, 
полученных на уроках, проведение научных исследований на природе, 
командообразование. Участники преодолевают маршрут, ориентируясь по карте и находя 
нужные станции, применяют турстические навыки (ставят палатку, переправляются через 
ручей, определяют азимут и т. д.). Турслет заканчивается общим пикником, играми, 
песнями под гитару у костра. 

Участие в походе помогает обучающемуся расширить свой кругозор, получить 
новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться 
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уважительно и бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально 
одобряемого поведения в различных внешкольных ситуациях, навыков 
самообслуживания, ответственности за общий результат, выносливости, создаются 
доверительные отношения между участниками похода. 

День учителя. Общешкольный праздник, организаторами которого выступают 
ученики 11-го класса и Совет старшеклассников. Идея – сделать нематериальный подарок 
учителям. Организаторы выбирают тему для праздника, идеи оформления, распределяют 
задания, проверяют готовность. Традиционным для нашей гимназии становится День 
самоуправления. В завершение дня проводится праздничный концерт.  

Осенины. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму 
проведения праздника в начальной школе. Это может быть театрализованное 
представление, это может быть осенний квест, а может быть и концерт. Каждый класс 
начальной школы готовит товорческий номер, поделки из природного иатериала, 
тематические фотографии. 

Осенний бал. Современным детям и подросткам не хватает мероприятий, которые 
несли бы культурную и эстетическую нагрузку, а не только развлечение. Осенний бал 
берет на себя эту функцию. Ведь бал – это синтез культуры отношений, танцевальной, 
музыкальной и художественной культуры, и одна из возможных культурных форм 
общественной жизни. Совет старшеклассников выбирает и утверждает тему и форму 
проведения бала. Договаривается по поводу призов со спонсорами мероприятия. 

Фестиваль европейской песни. На данном мероприятии все классные коллеткивы 
показвают спектакли, мюзиклы и поют песни на европейских языках. 

Новогодний праздник. Совет старшнеклассников выбирает и утверждает тему и 
форму проведения праздника в начальной школе. Это может быть театрализованное 
представление, это может быть новогодний квест «В поисках сокровищ», а может быть и 
Новогодний концерт. Каждый класс начальной школы готовит товорческий номер. 

Принципами проведения праздника песни являются: коллективная подготовка, 
коллективная реализация и коллективный анализ выступления класса (по мере взросления 
школьников организаторская роль классного руководителя в этих процессах уменьшается, 
а роль актива класса – увеличивается); участие каждого члена классного сообщества хотя 
бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, постановщиков, исполнителей, 
ответственных за костюмы, декорации, музыкальное сопровождение и т. п.). Участие в 
ключевом школьном деле дает ощущение взаимного доверия и взаимной поддержки во 
время выступления на сцене; отсутствие соревновательности между классами, 
реализующее ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности 
к тому или иному классу, удовольствие от хорошо сделанного дела. В процессе 
подготовки учащиеся понимают ценность продуктивного общения, организации, учатся 
отстаивать свою идею во время мозгового штурма, слушать других. 

Для обучающихся 5-8 классов традиционным мероприятием является 
Стартинейжджер, который способствует групповому сплочению, а также развитию 
творческих способностей подростков. А для бучающихся 8-11классов тадиционно 
проводятся Зимний бал. Для обучающихся 5-11 классов Совет старшеклассников 
проводит новогоднюю акцию «Тайный Санта». Гимназисты тайно дарят друг другу 
подарки на Новый год и Рождество. 

«Ночь Гарри Поттера» - традиционное мероприятие, которое проводят 
старшеклассники совместно с учителями иностранных языков. Все мероприятие 
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старшеклассники ведут на англйском языке, а ребята с большим интересом выполняют 
все задания. Все участники мероприятия одеты в костюмы из данного произведения. 

 Масленица. Праздник народной культуры для учащихся 1-4 классов, учителей, 
родителей. Совет старшеклассников формирует ответственную группу активистов, 
участники которой придумывают новые конкурсы, изготавливают и проверяют реквизит, 
подбирают костюмы, обговаривают правила безопасности, сотрудничают с 
дополнительным образованием для организации музыкального сопровождения. 
Создаются благоприятные условия для социальной самореализации обучающихся, 
направленные на раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и 
умения ценить прекрасное, на воспитание ценностного отношения обучающихся к 
народной культуре, народным традициям и их общее духовно-нравственное развитие. 

Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 
библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 
в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой. Мероприятие 
направлено на развитие отношения к культуре как духовному богатству общества и 
важному условию ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 
чтение, отношения к окружающим людям как к равноправным партнерам, совместная 
работа и творчество с которыми дает радость общения.  

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Церемония проходит в 
торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 
номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются 
лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни гимназии, защищали честь 
гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 
школы. Это новое общешкольное дело способствует развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 
формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 
подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 
спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 
голосов участвуют совет родителей и Совет старшеклассников, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 
именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 
исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 
выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 
убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 
окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 
значимости каждого. 

Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими 
словами можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или 
выступлением. Слова выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны 
прикрепить «зеленую» метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и 
отлично проявилось в работе, «желтую» – если сформировалось ли проявилось 
недостаточно, «красную» – если этого качества не было. 

На уровне классов: 



145 

Проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 
ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на 
уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса, индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-
предметниками в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Работа с классным коллективом 
Инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, 

оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе. 
Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-
оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 
направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них обучающихся с самыми 
разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с 
другой – установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать 
для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

Классные часы как время плодотворного и доверительного общения педагога и 
обучающихся, основанного на принципах уважительного отношения к личности 
обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в беседе, 
предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 
обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

Сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и 
командообразование, однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 
классными руководителями и родителями, празднования в классе дней рождения 
обучающихся, включающие в себя подготовленные ученическими микрогруппами 
поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши, регулярные внутриклассные 
«огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся возможность рефлексии 
собственного участия в жизни класса. 
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Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 
освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в гимназии. 

Новый год. Традиционное общешкольное ключевое дело. После выбора идеи и 
распределения заданий для классов на совете дела в классе проводится мозговой штурм, 
чтобы выбрать идею выступления. Принципами проведения праздника являются: 
коллективная подготовка, коллективная реализация и коллективный анализ выступления 
класса (по мере взросления школьников организаторская роль классного руководителя в 
этих процессах уменьшается, а роль актива класса – увеличивается); участие каждого 
члена классного сообщества хотя бы в одной из возможных ролей (авторов сценария, 
постановщиков, исполнителей, ответственных за костюмы, декорации, музыкальное 
сопровождение и т. п.); отсутствие соревновательности между классами, реализующее 
ценность солидарности всех школьников независимо от их принадлежности к тому или 
иному классу; привлечение родителей к участию в подготовке и проведении праздника. 

Игра «Аукцион». Ученики, разбившись на малые группы по три-четыре человека, 
придумывают какие-либо интересные дела, которые они хотели бы провести в классе, 
затем они записывают это в рекламной форме на картоне и плакатах сопровождения. 
Ведущий по присвоенным проектам номерам выставляет каждый проект-лот на аукцион, 
где представители группы авторов стараются обрисовать идею и привлечь внимание 
покупателей. У каждого покупателя есть строго определенное количество именных 
фишек, которые он может истратить на участие в торгах. Каждая фишка – это не только 
торговое средство, но и обязательство, и желание покупателя активно участвовать в 
разработке и реализации проекта. 

«Социальный проект класса». Каждый класс в течение учебного года 
придумывает и организует социальные проекты. Он может быть реализован как в 
гимназии, так и за ее пределами. Учащиеся находят проблему, которую предлагают 
решить, целевую аудиторию, продумывают ресурсы проекта, осуществляют его, 
анализируют процесс работы и итоги. В результате повышается уровень социализации 
учащихся, происходит привлечение внимания школьников к актуальным социальным 
проблемам школы, города, региона, страны; вовлечение учащихся в реальную 
практическую деятельность по разрешению актуальных социальных проблем, 
формирование активной гражданской позиции школьников, развитие творческого 
потенциала школьников; воспитание эмпатии к окружающим; развитие полезных 
социальных навыков и умений (самостоятельный сбор, обработка и анализ информации, 
планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых ресурсов, анализ 
результатов); развитие лидерских и коммуникативных умений школьников. 

 Игра «Джеффа» проводится на класс или параллель. Ведущий готовит коллекцию 
утверждений, вопросов, готовит три плаката «Да», «Нет», «Может быть». После того как 
ведущий озвучил утверждение или вопрос, дети подходят к одному из плакатов, 
обозначая свою позицию. После этого представители каждой группы озвучивают, 
объясняют свою позицию. Далее дается время для того, чтобы перейти в другую группу, 
если мнение поменялось, или остаться в своей. В «Джеффе», как правило, нет правильных 
ответов на поставленные вопросы. Есть возможность выслушать чужие мнения, а также 
актуализировать проблему, заставить людей подумать о ней. То есть «Джеффа» скорей 
ставит вопросы, чем дает ответы. Участвуя в игре, необходимо свободно высказываться, 
отвечать на вопросы, защищать свое мнение. Игра помогает лучше понять себя, защищать 
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свое независимое мнение (смелость иметь мнение, не совпадающее с мнением 
окружающих), уважать мнение других, развивать толерантность. 

Акция «Секретный друг». Эта акция периодически проводится в классе с целью 
моральной и эмоциональной поддержки наиболее нуждающихся в этом школьников. Суть 
акции такова. Педагог предлагает некоторым школьникам или всему классу поиграть в 
«секретного друга» и тем самым поднять настроение одному из своих одноклассников. 
Вместе с ребятами педагог определяет, кому именно будет оказываться «секретная» 
поддержка и, конечно, следит за тем, чтобы этот ребенок не узнал о планируемой акции – 
она должна стать для него приятным сюрпризом. В назначенный день по предварительной 
договоренности акция стартует: в течение всего дня одноклассники стараются оказывать 
всяческую помощь этому ребенку, подбадривать его, проявлять внимание, но не быть при 
этом навязчивыми, не переигрывать. В конце дня на общем собрании класса секрет акции 
раскрывается, происходит обсуждение ее итогов: что чувствовал ребенок, которому 
оказывалась поддержка, какие эмоции испытывали при этом сами «секретные друзья» и т. 
п. 

Тропа доверия. Игра по станциям на сплочение коллектива. Может проводиться 
как отдельно, так и в рамках общешкольного похода. На каждой станции классу 
необходимо выполнить задание всей командой, проявить дружелюбие и взаимодействие 
при решении поставленной задачи. Командам выдаются маршрутные листы, в которых 
указан порядок прохождения станций. На станции ребята выполняют задания ведущего. 
Ведущий станции оценивает активность команды, ее сплоченность, конструктивность 
разрешения ситуации по пятибалльной системе. Также могут даваться штрафные баллы за 
отставания, неорганизованность, конфликтность в группе, нарушение правил выполнения 
задания. В результате игры происходит гармонизация межличностных отношений через 
создание взаимодействия в группе, выработку моделей эффективного общения в ней и 
способов ее конструктивного разрешения. Одноклассники учатся быть терпимыми к 
неудачам, поддерживать товарищей, у класса появляются общие радостные 
воспоминания, устанавливаются дружеские отношения. 

Кодекс класса. Совместно с учителем истории или обществознания ребята 
обсуждают, как составлялись такие документы в истории, как назывались такие сборники 
правил, почему важно устанавливать и соблюдать правила, как они помогут жизни класса. 
Затем предлагают идеи, аргументируя свою позицию. Во время выступлений в классе 
следят за уважительным отношением к выступающим. Все предложения записываются, 
приводятся аргументы за и против, в конце проводится голосование. В процессе 
деятельности ученики овладевают умением продуктивно общаться и взаимодействовать, 
учитывать позиции других участников, ясно, логично и точно излагать свою точку зрения. 
Здесь школьники могут приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 
окружающих людях, обществе, его проблемах и способах их решения). 

Индивидуальная работа с обучающимися: 
Изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через 

наблюдение за поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально 
создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир 
человеческих отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или 
иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом. 
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Поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем 
(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, 
выбор профессии, организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, 
успеваемость и т. п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем 
в задачу для обучающегося, которую они совместно стараются решить. 

Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Например, цикл дел «Персональная выставка» предполагает организацию в течение 
года персональных выставок творческих работ детей класса. Это выставки фотографий, 
рисунков, картин, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. Хорошо, 
если на выставки в класс будут приглашены зрители, а автор проведет экскурсию. Такого 
рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять инициативу, 
научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно реагировать 
на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и корректно 
высказывать свое мнение о них. 

Индивидуальная образовательная траектория: 
Ведение портфолио, в котором собираются достижения ребенка в учебной, 

внеурочной коммуникативной и социальной деятельности. Представляет собой 
фиксирования, накопления и оценки работ, результатов обучающегося, 
свидетельствующих о его усилиях, прогрессе и достижениях в различных областях за 
определенный период времени. Ведение портфолио приучает ребенка фиксировать и 
оценивать свои достижения, позволяет определить правильный вектор для дальнейшего 
развития. Заполняя портфолио, ребенок учится точно определять цели, которые он хотел 
бы достичь, планировать свою деятельность, формулировать самооценки, отслеживать 
собственные ошибки и исправлять их. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 
Регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогических 
работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение 
конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

Проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 
Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

обучающихся, о жизни класса в целом. 
Помощь родителям обучающихся или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией гимназии и учителями-
предметниками. 
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Организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 
наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся. 

Создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 
управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 
обучающихся. 

Привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса. 
Организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и гимназии. 
Классные образовательные поездки, экскурсии, экспедиции, походы помогают 

обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества. 

Цикл встреч «Профессии наших родителей». Проходит во время классных часов в 
начальной школе. В рамках встречи ученик приглашает на классный час родителей или 
бабушек, дедушек, чтобы те рассказали о своей профессии, помогает родителям в 
подготовке, консультирует – как лучше организовать встречу, что понравится ребятам. 
Ученики готовят и задают вопросы гостю, соблюдая правила общения на пресс-
конференции. Повышается значимость родителя для ребенка, возникает чувство гордости 
за него, за свою семью, формируется готовность обучающегося к выбору, создается 
атмосфера доверительного взаимодействия родителей с обучающимися. 

2.3.2.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 
осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение обучающихся в интересную и полезную для них деятельность, 
которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 
значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 
значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

- формирование в кружках, секциях, клубах детско-взрослых общностей, которые 
могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 
эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 
социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях обучающихся с ярко выраженной лидерской 
позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 
традиций; 

- поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского 
самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 
происходит в рамках выбранных обучающимися направлений. 
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Название курса Содержание Классы Кол-во 
часов 
/нед. 

Общеинтеллектуальное направление 
Умники и умницы Курс способствует развитию познавательных 

способностей учащихся на основе системы 
развивающих занятий 

1 «А», 2 «А», 3 «Б», 
4 «А», 4 «Б» 

1 

Общекультурное направление 
Умелые ручки Курс раскрывает творческий потенциал 

ребёнка художественно – изобразительными 
средствами через вовлечение  в активную 
творческую деятельность 

1 «Б», 4 «А», 4 «Б» 1 

Английский язык Курс способствует развитию 
коммуникативной компетенции 
элементарного уровня в доступных им формах 
аудирования и говорения 

1 «А», 1 «Б» 2 

Сказка Курс способствует развитию познавательных 
и творческих способностей обучающихся 
через искусство художественного слова, 
театрализацию, концертную деятельность, 
практические занятия по сценическому 
мастерству 

2 «А» 1 

Спортивно-оздоровительное направление 
Юный чемпион Курс способствует развитию умения 

организовывать собственную игровую 
деятельность, выбирать и использовать 
средства для достижения её цели; 
умения активно включаться в коллективную 
деятельность, взаимодействовать со 
сверстниками в процессе игры; 
умения доносить информацию в доступной, 
эмоционально-яркой форме в процессе 
общения и взаимодействия в игре со 
сверстниками и взрослыми людьми. 

4 1 

Социальное направление 
Лесная школа Курс содействует благоприятному течению 

социально-психологической адаптации 
первоклассников к школьному обучению 

1 «А», 1 «Б» 1 

Эколята Курс содействует формированию ценностного 
отношения младших школьников к природе, 
воспитанию основ экологической 
ответственности. 

3 «Б» 1 

Разговоры о важном Во всех школах страны учебная неделя будет 
начинаться с классного часа «Разговор о 
важном», посвященного самым различным 
темам, волнующим современных ребят. 
Центральными темами «Разговоров о важном» 
станут патриотизм и гражданское воспитание, 
историческое просвещение, нравственность, 
экология и др. 

1-4 1 

2.3.2.4. Модуль «Школьный урок» 

Реализация педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 

- установление доверительных отношений между педагогом и обучающимися, 
способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и просьб 
педагогического работника, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке 
информации, активизации их познавательной деятельности; 
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- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 
правила общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками 
(обучающимися), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по ее 
поводу, выработки своего к ней отношения; 

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 
через демонстрацию обучающимся примеров ответственного, гражданского поведения, 
проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов 
для чтения, задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

- применение на уроке интерактивных форм работы с обучающимися: 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 
дидактического театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных 
постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести опыт 
ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат 
обучающихся командной работе и взаимодействию с другими обучающимися; 

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
обучающихся к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений 
в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

- организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения. 

Формы реализации воспитательного компонента школьного урока:  

Правила кабинета. Игровая форма установки правил кабинета позволяет добиться 
дисциплины на уроке, прекращения опозданий на урок, правильной организации рабочего 
места. При этом у обучающихся формируются навыки самообслуживания, 
ответственности за команду-класс, уважение к окружающим, принятие социальных норм 
общества. 

Практикоориентированность. Включение в урок информации из актуальной 
повестки (вручение Нобелевской премии, политические события, географические 
открытия и т. д.), обсуждение проблем из повестки ЮНЕСКО, взаимоотношений людей 
через предметную составляющую. Создание условия для применения предметных знаний 
на практике, в том числе и в социально значимых делах (проведение исследований в 
походе, на турслете, в экспедиции с последующим анализом результатов на уроке. Такая 
деятельность развивает способность приобретать знания через призму их практического 
применения. 
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Ежегодная школьная научно-практическая конференция. Форма организации 
научно-исследовательской деятельности обучающихся для усовершенствования процесса 
обучения и профориентации. В процессе деятельности происходит развитие навыков 
исследовательской работы; навыков коммуникации и саморазвития, получение 
позитивного опыта общения со взрослым на основе предмета, знакомство с проектным 
циклом. 

Шефство. Организация шефства сильных учеников в классе над более слабыми. 
Такая форма работы способствует формированию коммуникативных навыков, опыта 
сотрудничества и взаимопомощи.  

Интерактивные формы работы с обучающимися, которые дают обучающимся 
возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога и учат командной работе 
и взаимодействию. 

2.3.2.5. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в гимназии помогает педагогам воспитывать 
в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, 
чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 
возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их ко взрослой 
жизни.  

На уровне образовательной организации: 
Органом школьного ученического самоуправления является Совет 

старшеклассников. Совет старшеклассников избирается на 1 год в первую неделю 
сентября, который формируется из представителей 5-11 классов. В Совет входят по 3 
представителя из класса: командир класса, заместитель командира, представитель класса. 
Председатель Совета старшеклассников выбирается из членов Совета голосованием на 
первом его заседании. Председатель Совета Старшеклассников координирует работу 
малых инициативных групп, ведет заседания Совета. Совет старшеклассников делится на 
малые инициативные группы (секторы): «Дисциплина и порядок», «Досуг», «Спорт», 
«Пресс - центр», «Дизайн».  

Совет старшеклассников: 
- планирует и организует внешкольную работу обучающихся; 
- поддерживает дисциплину и порядок в школе; 
- готовит и проводит собрания обучающихся не реже 1 раза в месяц; 
- освещает школьную жизнь в социальных сетях и на сайте образовательной 

организации; 
- вносит предложения в план воспитательной работы образовательного 

учреждения; 
- на своих заседаниях обсуждает и утверждает план подготовки и проведения 

школьных мероприятий, заслушивает отчеты ответственных по секторам об их 
проведении не реже 1 раза в месяц. 

Совет старшеклассников взаимодействует с педагогами и родителями, с 
Управляющим Советом школы. 

Члены органов ученического управления обязаны: 
Принимать активное участие в деятельности Совета старшеклассников.  
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Доводить до сведения учителей и обучающихся о решении Совета 
старшеклассников. 

Члены органов ученического управления имеют право:  
Принимать активное участие в планировании воспитательной работы школы, на 

своих заседаниях обсуждать и утверждать планы подготовки и проведения КТД в школе. 
Заслушивать отчеты о работе малых инициативных групп и принимать по ним 
необходимые решения. Направлять в педагогический совет ходатайства о поощрении или 
наказании обучающихся школы. Свободно участвовать в обсуждении вопросов Совета. 
Предлагать Совету вопросы для обсуждения. Предлагать Совету свои варианты решений 
обсуждаемых проблем и вопросов. При обсуждении вопросов и голосовании 
руководствоваться своим личным мнением. Выполнять поручения Совета. Давать от 
имени Совета поручения классным коллективам, учащимся школы и требовать 
выполнения этих поручений. 

Деятельности секторов Совета старшеклассников: 
1. Сектор «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки 

дневников, внешнего вида, дежурство по школе. 
2. Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. 
3. Сектор «Спорт» - планирует и проводит массово - оздоровительные 

мероприятия, спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит информацию о том, как 
прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 

4. Сектор «Пресс - центр» - освещает школьную жизнь в социальных сетях и сайте 
образовательной организации, составляет фото - и видеоотчет о школьной жизни, 
организует тематические выставки рисунков, плакатов. 

5. Сектор «Дизайн» - отвечает за оформление к школьным праздникам. 
Школьное детско-взрослое самоуправление 
Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 

необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа. 

На уровне классов: 
- через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся 

класса лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и 
призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 
самоуправления и классных руководителей; 

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 
направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, штаб 
работы с обучающимися младших классов); 

- через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 
отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 
распределяемых среди участников ответственных должностей. 

Классное детско-взрослое самоуправление состоит из таких же групп актива, как и 
школьное самоуправление. Классы вправе придумать дополнительные роли 
самоуправления. Члены классного самоуправления являются представителями класса в 
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соответствующих комитетах и клубах школьного самоуправления. В открытых 
заседаниях, советах дела для планирования общешкольных ключевых дел участие 
обязательно. В остальных случаях ученик выбирает – будет ли он принимать участие в 
работе школьного актива. 

На индивидуальном уровне: 
- через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и 

анализ общешкольных и внутриклассных дел; 
- через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 
комнатными растениями и т. п. 

2.3.2.6. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе гимназии детское общественное объединение – это 
добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по 
инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 
для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его 
правовой основой является Федеральный закон от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных 
объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 
через: 

- утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 
объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 
подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 
органов и т. п.), дающих обучающемуся возможность получить социально значимый опыт 
гражданского поведения; 

- организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность 
получить важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на 
помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как 
забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. 
Такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая обучающимися пожилым 
людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-
просветительских и развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, 
помощь в благоустройстве территории данных учреждений и т. п.); участие обучающихся 
в работе на прилегающей к гимназии территории и др.; 

- договор, заключаемый между обучающимися и детским общественным 
объединением, традиционной формой которого является торжественное обещание 
(клятва) при вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, 
регулирующий отношения, возникающие между обучающимся и коллективом детского 
общественного объединения, его руководителем, обучающимися, не являющимися 
членами данного объединения; 

- клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 
общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 
планирования дел в гимназии и городе, совместного пения, празднования знаменательных 
для членов объединения событий; 

- лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. 
Здесь в процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется 
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объединение, вырабатывается взаимопонимание, система отношений, выявляются 
лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 
значимых дел; 

- рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 
популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 
новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

- поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 
формирующих у обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство 
причастности к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения 
особой символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в 
члены детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского 
объединения в социальных сетях, организации деятельности пресс-центра детского 
объединения, проведения традиционных огоньков – формы коллективного анализа 
проводимых детским объединением дел); 

- участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 
деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 
быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 
масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

Школьное научное общество. Школьное научное общество учащихся (ШНОУ) – 
это общественная добровольная творческая организация учащихся и педагогов, 
стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к развитию 
креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
исследовательской работы. Научное общество имеет свое название, эмблему, девиз. 
Членом научного общества может стать лауреат ежегодной церемонии награждения 
«Признание» в номинации «Знаток» по предметам естественно-научного цикла, а также 
победители научно-практических конференций. Основное направление деятельности 
научного общества – просвещение учащихся в области естественных наук, организация 
общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить важный для их 
личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим людям, своей 
школе, обществу в целом; развить в себе такие качества, как забота, уважение, умение 
сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. В процессе работы в 
школьном научном обществе учащиеся получают опыт самостоятельного приобретения 
новых знаний, поиска и систематизации информации, проведения научных исследований, 
приобретают опыт проектной деятельности; опыт оказания помощи окружающим, 
волонтерский опыт; в процессе просветительской деятельности дети учатся эффективнее 
налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 
взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 
социального положения для достижения цели, получают опыт организаторской 
деятельности, получают практику выступления перед разновозрастной аудиторией. 

Детское общественное объединение «Добровольцы и 
волонтеры». Общественное объединение, целью которого является совместное решение 
различных социальных проблем. Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го 
по 11-й класс. Деятельность объединения осуществляется как в гимназии, так и за ее 
пределами в содружестве с сотрудниками школы и родителями. Объединение имеет свою 
символику. Обучающиеся получают важный для их личностного развития опыт 
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деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; 
развивают в себе такие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение 
общаться, слушать и слышать других. Работа в детском общественном объединении 
«Добровольцы и волонтеры» способствует воспитанию у обучающихся активной 
гражданской позиции, формированию лидерских и нравственно-этических качеств, 
чувства патриотизма, осознанию участниками личностной и социальной значимости их 
деятельности, ответственного отношения к любой деятельности, получают опыт 
организаторской деятельности, умения работать в команде, распределять обязанности, 
контролировать сроки выполнения, чувствовать ответственность за результат. 

Детское общественное объединение «Юнармия». Цель объединения - развитие и 
совершенствование системы военно-патриотического воспитания молодежи. Участниками 
объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. Деятельность объединения 
осуществляется как в гимназии, так и за ее пределами. Объединение имеет свою 
символику.  

Детское общественное объединение «Юнармия» осуществляет церемению выноса 
и относа флага Российской Федерации. 

Детское общественное объединение «Экологический клуб». Экскурсия, 
наблюдение, фотографирование, беседа, эксперимент, проведение открытых мероприятий, 
профильные пробы – методы работы клуба. Работа в клубе несет теоретический, 
исследовательский и аналитический характер. Вызывает интерес к изучению 
характеристики профессий химической, биологической, географической направленности. 
Профориентационная работа клуба расширяет представления одаренных детей о 
различных профессиях, увеличивает кругозор и позволят развиваться ученикам. 
Участниками объединения могут быть учащиеся с 5-го по 11-й класс. 

2.3.2.7. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня или 
многодневные (в музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу, в 
другой город) помогают обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания 
об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и 
бережно относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в 
различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 
благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 
их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному 
использованию своего времени, сил, имущества.  

Экскурсии могут проводиться по предметам, по патриотической тематике, по 
профориентации, выходного дня. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа. Распределяются роли между участниками (обычно опираясь на роли классного 
самоуправления), формулируются задания, готовится реквизит, при необходимости 
находится дополнительная информация. Всем детям объясняется цель экскурсии, 
обговариваются вопросы, на которые учащиеся смогут найти ответы во время экскурсии. 
Возможна подготовка заранее чек-листов, которые дети заполняют и впоследствии 
обсуждают и анализируют. После экскурсии готовится отчет-рекомендация с 
аргументацией о посещении экскурсии другим ученикам (фотоотчет с комментариями, 
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видеоролик, выступление). В результате такой подготовительной работы у учащихся 
формируется исследовательский подход к проведению экскурсий, они стремятся узнавать 
что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; происходит обучение 
рациональному использованию своего времени, сил, имущества, экскурсии помогают 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться 
к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях. 

Литературные, исторические, биологические экспедиции организуются педагогами 
и родителями обучающихся в другие города для углубленного изучения биографий 
российских поэтов и писателей, исторических событий, природных и историко-
культурных ландшафтов, флоры и фауны. 

Практические занятия на природе – внеурочные занятия по географии, физике, 
окружающему миру, математике могут включать в себя экспериментальную деятельность, 
наблюдение. Учащиеся учатся применять полученные на уроках знания на практике. В 
процессе прогулки, мини-похода происходит неформальное межличностное общение 
детей и взрослых, создаются условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 
ответственности, внимательности при выполнении задания, бережного отношения к 
природе (как исследователи), формирования у них навыков преодоления, воли, 
рационального использования своих сил. 

Многодневные походы организуются совместно с организациями дополнительного 
образования и осуществляются с обязательным привлечением обучающихся к 
коллективному планированию, организации, проведению, анализу туристского 
путешествия. 

Общешкольный поход. Участвуют команды из педагогов, обучающихся и их 
родителей. Это соревнования по технике пешеходного туризма, по спортивному 
ориентированию, конкурсы на лучшую топографическую съемку местности, знатоков 
лекарственных растений, туристской кухни, туристской песни, благоустройства 
командных биваков, комбинированная эстафета.  

Неделя открытий. Каникулярные многодневные выезды в другие города для 
проведения экспедиций разной предметной направленности. В планировании и 
организации поездки участвуют учащиеся, учителя и родители. В процессе экспедиции 
дети заполняют дневник исследователя, который потом анализируется ими, на основе 
него готовится отчет о поездке. Часто такие поездки имеют в основе проектную 
составляющую. В программу экспедиций также закладывается коммуникативная 
составляющая – командообразующие игры, беседы у костра, вечерние обсуждения дня. 
Учащиеся учатся анализировать свою деятельность, подводить итоги, планировать 
следующий день. Экспедиции способствуют формированию навыков 
самообслуживающего труда, преодоления инфантильных и эгоистических наклонностей, 
учат распределять силы, время занятий и отдыха, сохранять доброжелательный настрой, 
быть терпимыми к неудобствам и толерантным к людям. 

2.3.2.8. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по данному 
направлению включает в себя профессиональное просвещение обучающихся; диагностику 
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и консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных 
проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического работника и 
обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 
профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 
ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагог актуализирует его 
профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 
мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную 
составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется через: 

- циклы профориентационных часов общения, которые для учащихся 5–10-х 
классов проводятся по плану один раз в месяц на параллель. Здесь обсуждаются 
насущные поведенческие, нравственные, социальные проблемы, касающиеся жизни 
гимназии, города, страны. Здесь школьники могут приобрести и новые социально 
значимые знания (о себе, об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах 
их решения) или развить в себе те или иные социально значимые отношения (такие как 
ценностное отношение к людям, уважительное отношение к чужому мнению, к 
разнообразию взглядов);  

- циклы профориентационных игр, которые проводятся для учащихся с 5-го по 10-й 
класс. Проводятся на классных часах. Создаются профориентационно значимые 
проблемные ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, 
педагогический работник актуализирует его профессиональное самоопределение. 
Организаторами выступают классный руководитель и психолог. В процессе игр ученик 
получит представление о существующих профессиях, о новых профессиях и 
специальностях, которые будут востребованы на рынке труда в 2022 году; о 
профессиональных качествах человека, о навыках XXI века; о значении труда в жизни 
человека. Научатся: пользоваться различными источниками информации для изучения 
мира профессий и труда; ориентироваться в мире профессий; получат возможность 
оценивать собственные возможности при выборе профессии; 

- профориентационные экскурсии, список которых формируется на основе опроса 
обучающихся с 5-го по 11-й класс. Экскурсии проводятся с сентября по май. Перед 
экскурсией проводится подготовительная работа – учащиеся находят информацию о 
предприятии, формулируют вопросы, которые хотели бы уточнить непосредственно на 
предприятии. Возможна разработка чек-листов. После экскурсии проводится анализ. В 
результате посещения профориентационных экскурсий учащиеся овладевают начальными 
сведениями об особенностях различных профессий, их происхождении и назначении; 
получают представление о содержании труда в различных профессиональных областях, 
представление о требованиях к качествам работника, образовании, условиях работы. 
Повышение мотивации и информированности о выбранной профессии; 

- посещение профориентационных проб, где обучающиеся в игровой деятельности 
знакомятся с профессиями, учатся основам межличностного общения, учатся разрешать 
конфликты и применяют навыки самообслуживания;  

- изучение интернет-ресурсов, посвященных выбору профессий; 
- прохождение профориентационного онлайн-тестирования;  
- прохождение онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 
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- участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети 
Интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер-
классах, посещение открытых уроков. 

Клуб интересных встреч. Традиционные собрания для учащихся разных возрастов 
с приглашением гостей – известных личностей, представителей разных профессий, 
специалистов в различных областях, достигших успеха, выпускников гимназии. Встречи 
проходят в разном формате – «Круглый стол», «100 вопросов к взрослому», «10 глупых 
вопросов» и др. Учащиеся заранее знакомятся с информацией о госте, формулируют 
вопросы, демонстрируя освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм 
социальной жизни в группах и сообществах. Такие встречи мотивируют учащихся к 
саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 
помогают проявить готовность и способность к осознанному выбору и построению 
дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 
профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных 
интересов. 

Консультации с психологом или приглашенным специалистом проходят по заявке 
родителей или учащихся, в присутствии или без присутствия родителей по 
индивидуальной договоренности. Встречи могут быть однократные и многократные. 
Возможно проведение индивидуальных тестов с согласия родителей или помощь в 
анализе уже проведенного тестирования. В процессе бесед обучающийся пробует 
выявлять свои сильные стороны, определять пути развития, планировать и корректировать 
свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Курсы по выбору. Выбирая курс, учащийся демонстрирует готовность и умение 
выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 
ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 
последовательность шагов); выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно 
искать средства для решения достижения цели. 

2.3.2.9. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 
работниками средств распространения текстовой, аудио- и видеоинформации) – развитие 
коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 
сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА) – разновозрастная группа 
школьного актива, состоящая из учеников 5–11-х классов, включающая в себя пресс-
центр, школьное радио, техподдержку, осуществляющую информационную поддержку в 
продвижении, рекламе, подготовке и проведении мероприятий, освещении деятельности 
гимназии. Участвует в планировании и организации продвижения и освещения школьных 
событий в школьных СМИ и соцсетях, оформления школьных мероприятий. 
Осуществляет мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 
конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек, а также во время репетиций 
классов к ключевым общешкольным делам. Каждое отделение школьного 
коммуникационного агентства имеет своего взрослого куратора. ШКА курируется одним 
членом школьного комитета. В отделениях проводятся регулярные заседания, где 
учащиеся, проанализировав план на месяц, определяют свои задачи и организуют 
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деятельность. При необходимости члены отделений ШКА обращаются за консультациями 
к сотрудникам школы. При планировании ключевых школьных дел представители 
отделений ШКА принимают участие в совете дела. 

Через различные виды совместной деятельности у обучающихся вырабатываются 
необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться коллективной 
дисциплине, отстаивать свои права, нести ответственность за порученное дело, 
соотносить личные интересы с общественными, понимать значение избирательных 
процедур, анализировать предвыборные программы кандидатов. В деятельности учащиеся 
получают возможность проявить организаторские способности, навыки планирования, 
анализа, формируются навыки общения и сотрудничества. Развивается творческое и 
критическое мышление. Развиваются навыки краткосрочного и долгосрочного 
планирования. 

Пресс-центр – разновозрастная группа актива, работающая на освещение и 
рекламу школьных мероприятий. Представители пресс-центра пишут заметки, делают 
репортажи, берут интервью. Публикуются их статьи в социальных сетях, на сайте. 
Формируются коммуникационные навыки, в том числе навыки письменной 
коммуникации. 

2.3.2.10. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда гимназии при условии 
ее грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося, способствует 
формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 
комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 
позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на 
обучающегося осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической 
средой школы, как: 

Цикл дел «Персональная выставка». Предполагает организацию в течение года 
персональных выставок творческих работ и родителей. Это выставки фотографий, 
рисунков, картин, костюмов, поделок из природного материала, поделок из «Лего» и т. п. 
Для каждой выставки проводится церемония открытия, куда приглашаются учащиеся и 
родители. Такого рода выставки помогут ребенку преодолевать застенчивость, проявлять 
инициативу, научат правильно отвечать на похвалы и принимать благодарности, разумно 
реагировать на критику и пожелания, со вниманием относиться к работам других детей и 
корректно высказывать свое мнение о них, гордиться членами своей семьи, 
совершенствовать навыки ораторского мастерства. 

Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 
педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, 
уже прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации русского 
языка и литературы (для учащихся 5–11-х классов) и в рекреациях начальной школы (для 
1–4-х классов). В результате участия детей в книгообмене происходит овладение 
необходимыми навыками самообслуживания, социально приемлемого поведения. Участие 
ребенка в таком проекте позволит ему приобрести навыки бережного отношения к книге, 
поможет приобрести вкус к чтению, научит возвращать чужие вещи и делиться своими 
собственными. 
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Дизайн - бюро. Разновозрастная группа школьного актива участвует в 
планировании и организации оформления школьных мероприятий (в соответствии с 
планом и по заявке начальной школы) – изготовление афиш, декораций, реклам. 
Участвует в планировании и организации художественных выставок, инсталляций. 
Участвует в рабочих группах по оформлению школы к праздникам. Деятельность 
способствует формированию у учащихся представлений, творческого воображения, 
художественно-конструкторских способностей, навыков работы в коллективе, 
приобретается опыт социально значимой деятельности. 

2.3.2.11. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся 
осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое 
обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с 
родителями или законными представителями обучающихся осуществляется в рамках 
следующих видов и форм деятельности. 

На групповом уровне: 
Совет родителей. Состоит из представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается 

один раз в четверть или по необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, 
касающиеся воспитания. Родители могут высказать свое отношение к проводимой в 
гимназии работе, и при необходимости администрация может скорректировать ее или 
убедить родителей в своей позиции. Поскольку совет – представительский орган, важно, 
чтобы его члены добросовестно доносили информацию до родительских комитетов 
классов. 

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной 
деятельности. Общешкольное мероприятие проводится в начале учебного года с целью 
помочь ребенку и родителям определиться с правильным выбором курсов, 
сориентироваться в их многообразии, составить индивидуальную образовательную 
траекторию. 

Общешкольные родительские собрания. Организованное обсуждение наиболее 
острых проблем обучения и воспитания обучающихся гимназии совместно с педагогами. 

«Академия родителей». Семейный всеобуч: лектории, круглые столы, тренинги, 
семинары – для родителей с приглашением специалистов. Содействует пониманию 
родителями значения личного примера в воспитании детей, способствует повышению 
эффективности воспитания, повышению педагогической грамотности родителей, 
формулированию единых педагогических подходов к воспитанию в семье и школе. 

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 
психологов и педагогов. 

На индивидуальном уровне: 
Работа с родителями на индивидуальном уровне проводится как по инициативе 

педагогов и администрации школы, так и по запросу родителей для решения острых 
конфликтных ситуаций. Также родителей привлекают для участия в педагогических 
консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 
обучением и воспитанием конкретного обучающегося. Поощряется помощь со стороны 
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родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных мероприятий 
воспитательной направленности.  

Клуб интересных встреч, Карьерная неделя, Персональные выставки талантов 
родителей, «Мамины гостиные», семейные мастер-классы , футбольный матч «Родители–
ученики», «Мама, папа, я – спортивная семья» – мероприятия, которые проводятся с 
участием родителей, для родителей, силами родителей. Родители участвуют в 
планировании экскурсий, организации классных праздников, многодневных 
образовательных поездок. Выступают в роли спикеров на классных часах о профессиях, 
участвуют в командах спортивных соревнований, предоставляют свои работы для 
персональных выставок, принимают участие в мастер-классах по художественному 
творчеству, используют свои социальные контакты для организации и приглашения 
гостей в Клуб интересных встреч.  

2.3.2.12. Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Профилактическую работу в образовательной организации осуществляют 
классный руководитель, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, заместитель 
директора по воспитательной и по учебно-воспитательной работе, приглашенные 
специалисты. 

Школа организует профилактическую работу с коллективом класса; 
индивидуальную работу с обучающимися; работу с педагогическим коллективом; работу 
с родителями обучающихся или их законными представителями, организациями 
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В реализации 
деятельности специалисты учитывают возрастныеи личностные особенности 
обучающихся. 

Совместная деятельность педагогов и обучающихся по направлению 
«Профилактика негативных явлений» включает в себя мероприятия, направленные на 
профилактику безнадзорности, правонарушений и преступлений школьников; 
формирование правовой культуры, законопослушного поведения и гражданской 
ответственности; воспитание основ безопасности жизнедеятельности человека, 
проявления толерантности по отношению к окружающим. 

Работа с классным коллективом: 

- проведение классных часов, тренингов, праздников, конкурсов, соревнований на 
темы, касающиеся правового просвещения, законопослушного поведения, основ 
безопасности жизнедеятельности; 

- инициирование и поддержка участия класса в профилактических мероприятиях, 
оказание необходимой помощи в их подготовке, проведении и анализе (месячник 
безопасности, флешмобы, выставки, соревнования, беседы, акции и другие формы 
досуга); 

- проведение профилактических мероприятий, в том числе приуроченных к 
знаменательным всероссийским или международным датам – День профилактики / 
профилактическая неделя (содержание может включать проведение классных часов, бесед 
по теме дня, тренинги, дискуссии и др.); 

- знакомство с деятельностью школьной службы примирения; 
- организация социально-значимой деятельности через реализацию программ 

курсов внеурочной деятельности, проектов; 
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- ведение социального паспорта класса; 
- раннее выявление обучающихся с проявлениями отклоняющегося поведения; 
- вовлечение обучающихся в систему дополнительного образования с целью 

организации занятости в свободное время. 
- В классном помещении на стендах размещается информация, касающаяся 

вопросов правового просвещения, в том числе памятки, буклеты. 

Индивидуальная работа с обучающимися: 

- наблюдение педагогов за поведением обучающихся и выявление 
несовершеннолетних, которым необходимы индивидуальное психолого-педагогическое 
сопровождение и организация индивидуальной профилактической работы;проведение 
диагностик, направленных на выявление различных форм отклоняющегося поведения; 

- посещение классным руководителем, педагогом-психологом, социальным 
педагогом уроков с целью выяснения уровня подготовки обучающихся к занятиям; 

- оказание индивидуальной социально-психологической (проведение занятий с 
педагогом-психологом, социальным педагогом) и педагогической помощи 
несовершеннолетним, имеющим отклонения в развитии или поведении, либо проблемы в 
обучении (через профилактические беседы); 

- составление социально-психологических карт на учащихся и планов 
индивидуально-профилактической работы с обучающимися, состоящими на 
персонифицированном учете; 

- разработка и реализация программ наставничества с обучающимися, состоящими 
на различных учетах (ВШУ, ПДН, КДН и ЗП); 

- составление характеристик на обучающихся (по запросу); 
- организация занятости детей во внеурочное время, в период каникул; 
- организация летнего отдыха и летнего трудоустройства обучающихся; 
- посещения семей на дому (по необходимости). 

Работа с педагогическим коллективом: 

- консультации классного руководителя, учителей-предметников по вопросам 
профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, изменениях в 
законодательстве; 

- проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся; 

- привлечение учителей к участию впрофилактических мероприятиях для 
обучающихся и их родителей; 

- привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 
объединения усилий в профилактической работе; 

- организация деятельности Совета профилактики (с привлечением родителей и 
органов профилактики). 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

- организация родительских собраний(в классе или в школе), на которых 
обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности человека; 

- привлечение членов семей школьников к организации профилактических 
мероприятий; 
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- повышение правовой грамотностиродителей через организацию деятельности 
правового лектория; 

- привлечение родителей к совместной организации досуговой деятельности 
обучающихся; 

- организация в классе и школе праздников, конкурсов, соревнований, 
направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних с 
включением в их подготовку и проведение родителей обучающихся; 

- психолого-педагогическое консультирование родителей по актуальным вопросам 
воспитания и обучениядетей; 

- организация деятельности родительского патруля; 
- организация деятельности семейных клубов и других родительских объединений; 
- выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и оказание им 

консультативной помощи в обучении и воспитании детей; 
- помощь родителям в регулировании отношений между родителями, детьми, 

администрацией школы и учителями-предметниками;  
- информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях в классе и школе; 
- анкетирование родителей по вопросам обучения и воспитания детей, 

профилактики безнадзорности и правонарушений и пр. 

Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних: 

- планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ законопослушного 
поведенияобучающихся; 

- информирование администрации и педагогов образовательной организации о 
семьях, которым необходима индивидуальная профилактическая помощь; 

- реализация мероприятий, включенных в планы индивидуальной 
профилактической работы; 

- участие в проведении классных часов и иных мероприятий на темы, касающиеся 
правового просвещения и других направлений профилактической работы; 

- участие в деятельности родительского патруля; 
- участие в проведении родительских собраний, занятий по правовому 

просвещению педагогов и родителей обучающихся; 
- участие в деятельности Совета профилактики. 

2.3.2.13. Модуль «Социальное партнёрство» 

Социальное партнерство объявлено одним из стратегических направлений 
модернизации российского образования. 

Социальное партнерство - особый тип совместной деятельности между 
субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и 
ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием 
взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития.  

Социальное партнерство дает широкие возможности для индивидуального выбора 
человекa, реализaции его профессионaльных и других потребностей. 

Вaжнейшей задачей современной школы становится формирование мировоззрения 
личности. Мировоззрение формируется не столько путем передачи культурного опытa от 
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одного поколения к другому, сколько посредством приобретения растущим человеком 
социaльного и нрaвственного опыта. Решение этой задачи зависит от многих факторов, в 
частности от развития способности к активной социокультурной адаптации, одним из 
возможных путей достижения является социальное партнерство.  

Социaльное партнерство - это сотрудничество школы, различных общественных 
институтов и структур, местного сообщества ради достижения общественно значимого 
результата. Расширяя круг социальных партнеров, мы ориентируемся на общность форм, 
видов и содержание деятельности, на совпадение интересов в образовательной политике и 
ее результатов.  

Цель: использовать возможности социума г. Новодвинска, г. Архангельска и г. 
Северодвинска для создания единой воспитательной системы.  

Задачи:  
1. Отработать механизм взаимодействия с социальными институтами образования, 

культуры, спорта и медицины.  
2. Формировать способность адекватно ориентироваться в доступном социальном 

окружении.  
3. Развивать коммуникативные способности, доброжелательность к окружающим, 

готовность к сотрудничеству и самореализации.  
4. Обеспечить психоэмоциональное благополучие и здоровье участников 

образовательного процесса, используя навыки социального партнерства для личностно-
гармоничного развития.  

Планируемый результат:  

- повышение качества образования; 
- обеспечение доступности качественного общего образования; 
- повышение инвестиционной привлекательности сферы образования;  
 - формирование эффективного рынка образовательных услуг. 

Механизмы взаимодействия:  

- проектная деятельность (социальные проекты);  
- исследовательская деятельность; 
- социально значимые акции;  
- совместная (коллективная) деятельность; 
- сотрудничество школы и социума на взаимовыгодных условиях; 
- формирование активной жизненной позиции. 
 В целях повышения эффективности воспитательного процесса школа продуктивно 

сотрудничает с учреждениями и службами города и области. 

В сфере образования:  

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования «Дом 
детского творчества» г. Новодвинск 

Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» г. Новодвинск 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Северный (Арктический) федеральный университет имени 
М. В. Ломоносова». 
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Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств». 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Северный государственный медицинский университет» Министерства 
здравоохранения Российской Федерации. 

Образовательные учреждения среднего профессионального образования г. 
Новодвинска, г. Архангельска и г. Северодвинска. 

В сфере культуры: 

Муниципальное учреждение культуры «Новодвинская централизованная 
библиотечная система». 

Муниципальное учреждение культуры «Новодвинский городской культурный 
центр». 

Акционерное общество «Быт» Дворец культуры г. Новодвинск 

Учреждения культуры г. Архангельска: Поморская филармония, «Гостиные 
дворы», «Краеведческий музей», «Художественный музей освоения Арктики», «Малые 
Корелы», «Музей народных промыслов и ремёсел Поморья», Архангельский театр драмы 
М.В. Ломоносова, Архангельский музей изобразительных искусств. 

Новодвинский военно-патриотический музей. 

Общественные организации: 

Общественно-государственная детско-юношеская организация - Российское 
движение школьников (РДШ). 

Местная общественная организация - новодвинская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов» (ВОИ). 

Новодвинское городское отделение Архангельской областной общественной 
организацией ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов». 

Архангельское областное отделение Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство».  

Общественная организация «Совет женщин города Новодвинска». 
Добровольное российское детско-юношеское движение «Юнармия». 
Новодвинское городское отделение Архангельской региональной организации 

Общероссийской общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» 
(НГО АРО ООО «РСВА»). 

Совет молодежи при администрации муниципального образования «Город 
Новодвинск». 

Общественные организации по сбору макулатуры, батареек, крышечек. 
Общественная благотворительная организация, являющаяся участником 

международного Движения Красного Креста и Красного Полумесяца.  
Общественная организация оказания помощи бездомным животным. 

В сфере промышленности и предпринимательства: 

АО «Фанерный завод». 
АО «Архангельский целлюлозно-бумажный комбинат». 
 Индивидуальные предприниматели г. Новодвинска. 

В сфере социального обслуживания: 
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Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции «Гармония». 
Центр психолого-медико-социального сопровождения «Надежда». 
Отделение занятости населения по городу Новодвинску. 
Государственное бюджетное учреждение социального обслуживания населения 

Архангельской области «Новодвинский комплексный центр социального обслуживания». 

В сфере религии: 

Покровский храм в г. Новодвинске. 

В сфере спорта: 

Муниципальное бюджетное учреждение «Новодвинская спортивная школа». 

Сфера власти: 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
муниципального образования «Город Новодвинск». 

Отдел опеки и попечительства администрации МО «Город Новодвинск». 
Отделение по делам несовершеннолетних ОМВД России «Приморский». 
Отдел образования администрации МО «Город Новодвинск». 
 Прокуратура города Новодвинска. 
ОГИБДД МО МВД России «Приморский» (г. Новодвинск). 

В сфере здравоохранения:  

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Архангельской области 
«Новодвинская центральная городская больница». 

Участники образовательных отношений: 

Родители (законные представители) обучающихся МОУ «Гимназия». 
Выпускники МОУ «Гимназия». 

В сфере безопасности: 

Государственное учреждение Архангельской области «Пожарная часть № 53» 
«Отряд государственной противопожарной службы № 20». 

Взаимодействие школы с социальными партнерами необходимо для достижения 
общественно значимого результата. 

Виды воспитывающей 
деятельности 

Социально значимые знания и опыт 

Проблемно-ценностное 
общение 

Получают знания о правильном поведении в семье, что нужно 
уважать старших и заботиться о младших членах семьи; проявлять 
миролюбие, не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 
вопросы, не прибегая к силе; быть вежливым и опрятным, 
скромным и приветливым; 
Учатся сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; 
устанавливать хорошие отношения с другими людьми; прощать 
обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать 
нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям 
иной национальной или религиозной принадлежности, иного 
имущественного положения, людям с ограниченными 
возможностями здоровья; 

Трудовая деятельность Получают знания о том, как быть трудолюбивым, следуя 
принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, 
так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

Социальное творчество Уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 
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отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 
помощи старших  

Художественное 
творчество 

Быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться 
быть в чём-то непохожим на других ребят 

Спортивно-
оздоровительная 
деятельность 

Соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый 
образ жизни 

Военно-патриотическая 
деятельность 

Знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, 
город, село, свою страну 

Экологическая 
деятельность 

Беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями 
в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 
возможности, о бездомных животных в своем дворе; 
подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым 
мусором улицы, леса, водоёмы)  

Познавательная 
деятельность 

Стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, 
ценить знания 

Тaким обрaзом, социaльное партнерство способствует совместной реализaции 
образовaтельных проектов и социальных инициатив, сохранению трaдиций, 
совершенствовaнию воспитательного пространства школы. Совместная деятельность 
расширяет круг общения всех учaстников образовaтельного процесса, позволяет 
учащимся получить социaльный опыт, формируя их мировоззрение. Благодаря 
расширению социальных партнеров школе удаётся решать приоритетные задачи 
образовательной сферы: повышение качества образования и развитие личности и 
социализации обучающихся. 

2.3.3. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 
жизненной позиции обучающихся 

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Церемония проходит в 
торжественной обстановке в конце учебного года. На церемонию приглашаются родители 
учащихся, друзья школы, именитые гости. Награждения проходят по нескольким 
номинациям. Значком «Знаток» и «Мастер», «Ученик года», «Актив года» награждаются 
лучшие ученики, которые активно участвовали в жизни гимназии, защищали честь 
гимназии в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах по предметам и были активны в жизни 
школы. Это новое общешкольное дело способствует развитию позитивных 
межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, способствует 
формированию чувства доверия друг к другу, развивает школьную идентичность 
подростка. Ученик может сам выдвинуть свою кандидатуру в начале учебного года и 
спланировать свою образовательную траекторию, чтобы добиться успеха. В подсчете 
голосов участвуют совет родителей и Совет старшеклассников, что способствует 
формированию атмосферы доверия и уважения. 

«Благодарю» или «Комплимент». Каждому ученику предлагается выбрать только 
одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за сотрудничество, и пояснить, в чем 
именно это сотрудничество проявилось. Учителя из числа выбираемых следует 
исключить. Благодарственное слово педагога является завершающим. При этом он 
выбирает тех, кому досталось наименьшее количество комплиментов, стараясь найти 
убедительные слова признательности и этому участнику событий. Такой вариант 
окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в признании личностной 
значимости каждого. 
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Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывают, какими словами 
можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или выступлением. Слова 
выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны прикрепить «зеленую» 
метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в работе, 
«желтую» – если сформировалось ли проявилось недостаточно, «красную» – если этого 
качества не было. 

На уровне классов: проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися 
общешкольных ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 
проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 

На уровне обучающихся: 
- вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела гимназии в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, 
ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за 
костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т. п.); 

- индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 
подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 
анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 
обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

- при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с 
ним, через включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли 
бы стать хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 
ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

2.3.4. Анализ воспитательного процесса 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия» проводится с целью 
выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 
Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 
работы в гимназии, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 
ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 
педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 
экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 
содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 
обучающимися и педагогическими работниками; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 
экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 
деятельности педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач 
воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора 
видов, форм и содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 
обучающихся, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 
обучающихся – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 
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наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 
саморазвития обучающихся. 

Самоанализ воспитательной работы МОУ «Гимназия» осуществляется по 
следующим направлениям: 

- результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся; 
- состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся  

Критерий: динамика личностного развития обучающихся каждого класса.  
Способ получения информации: педагогическое наблюдение, диагностика 

«Уровень воспитанности». 
Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 
заседании методического объединения классных руководителей. 

Из результатов диагностики «Уровень воспитанности» можно наблюдать, что 
количество учащихся 1-4 классов с высоким уровнем воспитанности увеличилось на 10%, 
со средним – снизилось на 6%, с низким – снизилось на 4%. 

На следующей странице представлены результаты диагностики «Уровень 
воспитанности». 
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Сравнительные результаты диагностики «Уровень воспитанности» 

 2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 
Высокий уровень 55% 60% 58% 68% 
Средний уровень 36% 32% 35% 29% 
Низкий уровень 9% 8% 7% 3% 

Результаты диагностики «Уровни воспитанности» по классам 

Класс 

2020-2021 учебный год 2021-2022 учебный год 2022-2023 учебный год 
Уровень воспитанности Уровень воспитанности Уровень воспитанности 

Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий Высокий Средний Низкий 
Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

1 «А» 25 89 3 11 0 0 25 89 3 11 0 0 23 85 4 15 0 0 
1 «Б» 19 68 6 21 3 11 19 70,37 6 22,2 2 7,4 24 86 4 14 0 0 
2 «А» 13 52 9 36 3 12 13 46,42 12 42,85 3 10,71 25 93 2 7 0 0 
2 «Б» 10 40 12 48 3 12 10 35,7 15 53,57 3 10,71 19 70 7 26 1 4 
3 «А» 5 20 16 64 4 16 5 20 16 64 4 16 13 48 14 52 0 0 
3 «Б» 11 44 11 44 3 12 11 44 11 44 3 12 13 46 12 43 3 11 
4 «А» 23 82 5 18 0 0 20 80 5 20 0 0 15 58 10 38 1 4 
4 «Б» 19 73 6 23 1 4 19 76 5 20 1 4 14 56 10 40 1 4 

ИТОГ 125 60 68 32 17 8 122 58 68 35 12 7 146 68 73 29 6 3 
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Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: беседы с обучающимися и их родителями, 
педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, анкетирование 
обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического самоуправления. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 
классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 
взрослых 

Критерий: наличие в школе интересной, насыщенной событиями и личностно-
развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Способы получения информации: 
- беседы с обучающимися и их родителями, педагогическими работниками, 

лидерами ученического самоуправления;  
- анкетирование обучающихся и их родителей, педагогов, лидеров ученического 

самоуправления. 
Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо 
знакомыми с деятельностью школы. Полученные результаты обсуждаются на заседании 
методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Вопросы самоанализа 

1. Качество проводимых общешкольных ключевых дел 

В 2022-2023 году реализованы благотворительные акции: 
- эколого-благотворительная акция «Волонтеры в помощь детям-сиротам «Добрые 

крышечки»; 
- эколого-благотворительная акция «Бумаге вторую жизнь!»; 
- эколого-благотворительная акция «Все на субботник!»; 
- благотворительная акция помищи приюту бездомных собак в Катунино 
Не удалось реализовать две акции данного проекта: 
- благотворительная акция помощи ОПН АОДКБ «Подари ребенку радость»; 
- эколого-благотворительная акция «Батарейки, сдавайтесь!»; 
Успешно реализован проект «Наследники Великой Победы». С сентября по май 

проходили акции, встречи с ветеранами, митинги, концерты, информационные 
сообщения, экскурсии по теме Великой Отечественной войны. В проекте принимали 
участие ученики 1-11-х классов, родители, учителя гимназии. Основные мероприятия 
проекта: 

- акция «Письмо Победы»; 
- акция «Окна Победы»; 
- митинг у Мемориала с возложением цветов; 
- смотр военной песни «В солдатской шинели»; 
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- встречи с ветеранами боевых действий, детьми войны; 
- «Бессмертный полк гимназии» (вкладка на сайте гимназии); 
- экскурсии в городские и областные музеи по теме Великой Отечественной войны. 
Реализуя проект «Клуб интересных встреч», педагоги приглашали на встречи с 

обучающимися  интересных людей – журналисты, фотографы, врачи, детей Великой 
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, представителей разных профессий, 
выпускников гимназии. Не удалось организовать встречи с  учеными, художниками и 
актерами. Проводились встречи учащихся, родителей с представителями ОДН, ГИБДД в 
рамках профилактических мероприятий (профилактика правонарушений, употребления 
ПАВ, наркотиков, нарушений ПДД и т.д.). 

Все проекты реализованы на хорошем уровне. 
Торжественная линейка «Здравствуй, гимназия!», единый классный час 

«Всероссийский урок Победы», Всероссийская акция «Уроки  Второй мировой», День 
солидарности в борьбе с терроризмом, Всероссийская акция «Диктант Победы», 
посвящение в гимназисты «Мы гимназистами стали!», в пятиклассники «Что такое 5 
класс?», 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, «Последний звонок» 
проведены на хорошем уровне. В этом году ко Дню матери впервые был проведен слет 
многодетных матерей, в котором приняло участие 4 семьи.  

Организованы и проведены церемонии награждения (по итогам года) школьников и 
педагогов за активное участие в жизни гимназии, защиту чести гимназии в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие гимназии.  

Весело и познавательно состоялось однодневное мероприятие с выездом в лес.  
На высоком уровне прошел общешкольный праздник «День учителя», 

организаторами которого выступают ученики 11-го класса и Совет старшеклассников.  
Осенины были проведены в форме концерта.  Каждый класс начальной школы 

готовил товорческий номер, поделки из природного иатериала и тематические 
фотографии. 

На зимнем балу современные дети и подростки провели культурные и эстетические 
мероприятия. Активно участвовали в организации бвла выпускники гимназии. 

На фестивале европейской песни все классные коллективы показали спектакли и 
мюзиклы на европейских языках. 

Новогодний праздник в начальной школе был проведен в форме новогоднего 
концерта.  Каждый класс начальной школы приготовил удивительный товорческий номер. 

Для обучающихся 5-8 классов традиционно был проведен Стартинейжджер, где 
новые коллетивы удивили всех своими танцевальными постановками.  

Для обучающихся 5-11 классов Совет старшеклассников проводит новогоднюю 
акцию «Тайный Санта». Гимназисты тайно дарят друг другу подарки на Новый год и 
Рождество. 

«Ночь Гарри Поттера» - традиционное мероприятие, которое проводят 
старшеклассники совместно с учителями иностранных языков. Все мероприятие 
старшеклассники вели на англйском языке, а ребята с большим интересом выполняли все 
задания. Все участники мероприятия были одеты в костюмы из данного произведения. 

 Масленица.  Праздник народной культуры для учащихся 1-4 классов, учителей, 
родителей провести не удалось по причине отсутствия педагога-организатора, который 
находился на больничном. 
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Посвящение в читатели. Интерактивный праздник для 5–6-х классов в школьной 
библиотеке, отмечающий новый этап в жизни учеников начальной школы и вводящий их 
в круг активных самостоятельных пользователей школьной библиотекой, не проведен.  

Нововведение в гимназии - церемония «Признание». Награждение учащихся 
прошло в конце учебного года.  

«Благодарю» или «Комплимент». Классные руководители каждому ученику 
предложили выбрать только одного из ребят, кому хочется сказать спасибо за 
сотрудничество, и пояснить, в чем именно это сотрудничество проявилось. Учителя из 
числа выбираемых следует исключить. Благодарственное слово педагога является 
завершающим. При этом он выбирает тех, кому досталось наименьшее количество 
комплиментов, стараясь найти убедительные слова признательности и этому участнику 
событий. Такой вариант окончания дела дает возможность удовлетворения потребности в 
признании личностной значимости каждого. 

Новое мероприятие - игра «Вершина успеха». Дети придумывали, какими словами 
можно охарактеризовать успешную работу класса над проектом или выступлением. Слова 
выписываются в столбик. Детям выдаются наклейки. Они должны прикрепить «зеленую» 
метку, если, по его мнению, это качество сформировалось и отлично проявилось в работе, 
«желтую» – если сформировалось ли проявилось недостаточно, «красную» – если этого 
качества не было. 

2. Качество совместной деятельности классных руководителей и их классов 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 
коллективом класса,  индивидуальную работу с обучающимися, работу с учителями-
предметниками в данном классе, работу с родителями обучающихся или их законными 
представителями. 

Все классные руководители инициируют и поддерживают участие класса в 
общешкольных ключевых делах, оказывают необходимую помощь обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе. 

Классные руководители организуют интересные и полезные для личностного 
развития совместные дела с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, 
трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 
профориентационной направленности), позволяющих, с одной стороны, вовлечь в них 
обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 
самореализоваться в них, а с другой – установить и упрочить доверительные отношения с 
обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения 
в обществе. 

Классные руководители проводят индивидуальную работу с обучающимися: 
изучают особенности личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 
поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых 
педагогических ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих 
отношений, в организуемых педагогическим работником беседах по тем или иным 
нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед 
классного руководителя с родителями обучающихся, учителями-предметниками, а также 
(при необходимости) – со школьным психологом. 

Классные руководители поддерживают обучающихся в решении важных для них 
жизненных проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или 
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педагогическими работниками, выбор профессии, организации высшего образования и 
дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т. п.). 

Многие классные руководители проводят работу, направленную на заполнение ими 
личных портфолио, в которых обучающиеся не просто фиксируют свои учебные, 
творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 
неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в 
конце года – вместе анализируют свои успехи и неудачи. 

Классные руководители проводят регулярные консультации с учителями-
предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований 
педагогических работников по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 
разрешение конфликтов между учителями-предметниками и обучающимися.  

Проводят мини-педсоветы, направленные на решение конкретных проблем класса 
и интеграцию воспитательных влияний на обучающихся. 

Привлекают учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 
педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих 
обучающихся, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановки.  

Привлекают учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса 
для объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Классные руководители регулярно информирмируют родителей о школьных 
успехах и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом. 

3. Качество организуемой в школе внеурочной деятельности 

Посещая занятия по внеурочной деятельности, можно сделать выводы, что 
педагоги МОУ «Гимназия» города Новодвинска: 

- создают эмоциональную, содержательную, социальную мотивацию; 
- цель занятия согласовывают в обсуждении с учениками; 
- характер учебных заданий применяют репродуктивный с включением 

самостоятельной работы, поисковым и творческим; 
- применяют разнообразные формы освоения урока: самостоятельную, работу в 

парах, работу в группах, индивидуальнаю, фронтальнаю; 
- управляют познавательной деятельностью школьника; 
- применяют разные методы на уроке; 
- развивают коммуникацию учащихся; 
- формируютУУД; 
- организовывают обратную связь на занятии в виде постоянного 

«субъект/субъективного» взаимодействия между учителем и учащимися, учеников между 
собой. Совместно моделируют ситуации для проявления компетентностей как учителя, 
так и учеников; 

- для системы оценивания достижений помогают  учащимся выстраивать свою 
траекторию обучения на занятии; 

- проводят рефлексию урока. 
На следующей странице представлен план внеурочной деятельности НОО 

за прошедший учебный год. 
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План внеурочной деятельности начального общего образования на 2022-2023 учебный год. 

 № ФИО учителя Название курса Форма 
Количество часов в неделю (за год) 

Всего 
часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 
Кучера И.А. Юный чемпион Спортивно–оздоровительная 

секция 
  1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 6 (204) 

Общеинтеллектуальное направление 
2 Южакова И.А. Умники и умницы Кружок    1 (34)     

5 (170) 
3 Батракова М.Г. Умники и умницы Кружок     1 (34)    
4 Самойлова М.С. Умники и умницы Кружок      1 (34)   
5 Францева С.В. Умники и умницы Кружок       1 (34)  
6 Ткаченко И.А. Умники и умницы Кружок        1 (34) 

Социальное направление 
7 Чунихина О.Е. Лесная школа Кружок 1 (33)        

9 (303) 
8 

Все классные 
руководители 

Разговоры о важном Кружок 
1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 

Общекультурное направление 
11 Чунихина О.Е. Умелые ручки Кружок 1 (33)        

10 (335) 

12 Лебедева Л.Ю. Английский язык Кружок 2 (66)        
13 Шамина М.В. Английский язык Кружок  2 (66)       
14 Седых Н.В. Умелые ручки Кружок   1 (34)      
15 Южакова И.А. Умелые ручки Кружок    1 (34)     
16 Батракова М.Г. Умелые ручки Кружок     1 (34)    
17 Самойлова М.С. Умелые ручки Кружок      1 (34)   
18 Францева С.В. Умелые ручки Кружок       1 (34)  
Итого по классу 5 (165) 3 (99) 3 (102) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 4 (136) 3 (102)  
Итого по параллели 12 (264) 7 (238) 8 (272) 7 (238) 34 (1012) 
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4. Качество реализации личностно-развивающего потенциала школьных уроков 

Педагоги, реализуя воспитательный потенциал урока, установили доверительные 
отношения между с  обучающимися, способствовали позитивному восприятию 
обучающимися требований и просьб педагогического работника, привлечению их внимания 
к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности. 
Побуждали обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (педагогическими работниками) и сверстниками (обучающимися), 
принципы учебной дисциплины и самоорганизации. Привлекали внимание обучающихся к 
ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, организовывали их работу с получаемой 
на уроке социально значимой информацией. Использовали воспитательные возможности 
содержания учебного предмета через демонстрацию обучающимся примеров 
ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 
через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 
ситуаций для обсуждения в классе. Применяли на уроке интерактивные формы работы с 
обучающимися. 

5. Качество существующего в школе ученического самоуправления 

Органом школьного ученического самоуправления является Совет старшеклассников. 
Совет старшеклассников избирается на 1 год в первую неделю сентября, который 
формируется из представителей 5-11 классов. В Совет входят по 3 представителя из класса: 
командир класса, заместитель командира, представитель класса. Председатель Совета 
старшеклассников  выбирается из членов Совета голосованием на первом его заседании. 
Председатель Совета Старшеклассников  координирует работу малых инициативных групп, 
ведет заседания Совета. Совет старшеклассников делится на малые инициативные группы 
(секторы): «Дисциплина и порядок», «Досуг», «Спорт», «Пресс - центр», «Дизайн».  

Совет старшеклассников в 2022-2023 учебном году на хорошем уровне спланировали 
и организовали  внешкольную работу обучающихся, поддерживали дисциплину и порядок в 
школе, готовили и проводили собрания обучающихся, освещали школьную жизнь в 
социальных сетях и на сайте образовательной организации, вносили предложения в план 
воспитательной работы образовательного учреждения. 

6. Качество функционирующих на базе школы детских общественных 
объединений 

В МОУ «Гимназия» на хорошем уровне работает  Школьное научное общество 
учащихся (ШНОУ) – это общественная добровольная творческая организация учащихся и 
педагогов, стремящихся к глубокому познанию достижений науки, техники, культуры, к 
развитию креативного мышления, интеллектуальной инициативе, самостоятельности, 
аналитическому подходу к собственной деятельности, приобретению умений и навыков 
исследовательской работы. Руководит научным обществом Душичева Марианна 
Владимировна. Члены ШНО активно  и результативно принимали участие в конференциях, 
семинарах, квестах. 

Детским общественным объединением «Добровольцы и волонтеры» в 2022-2023 
учебном году руководили Душичева М.В. и Ковалева Е.В.   

Под их руководством учащиеся неоднократно помогли приюту в Катунино, сдав 
макулатуру, крышечки, пластик и стекло. 
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Участниками детского общественного объединения «Юнармия» являются учащиеся 6 
«Б» класса в количестве 26 человек. Классный руководитель – Брыкалова Н.В. Учащиеся 
неоднократно принимали участие в городских мероприятиях.  

Руководители детского общественного объединения «Эколята» - Южакова Ирина 
Александровна. Ирина Александровна проводила экскурсии, наблюдения, 
фотографирование, беседы, эксперименты, открытые мероприятия, профильные пробы. 
Работа в клубе несет  теоретический, исследовательский и аналитический  характер. 

7. Качество проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов 

В 2022-2023 году классные руководители и родители (законные представители) 
организовывали регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, помогали 
обучающемуся расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 
социальной, культурной, природной среде, учили уважительно и бережно относиться к ней, 
помогали приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 
внешкольных ситуациях.  

Многие педагоги проводили экскурсии могут по своим предметам, по патриотической 
тематике, по профориентации. Перед каждой экскурсией проводится подготовительная 
работа.  

После экскурсии готовится отчет с аргументацией о посещении экскурсии другим 
ученикам (фотоотчет с комментариями). 

8. Качество профориентационной работы школы 

В течение учебного года, начиная с 1 октября, было проведено 50 
профориентационных мероприятий. Из них: 4 диагностики, 22 классных часа, 7 экскурсий, 
интересные встречи – 2, мероприятия по желанию – 15. 

Педагог-психолог Мурашева Н.В. провела ряд мероприятий с обучающимися и их 
родителями (законными представителями). 

9. Работа с обучающимися 

№ Название мероприятия Участники Ответственные Дата 
проведения 

1 Организация и проведение серий 
классных часов «Я и моя профессия» 
(лекции, дискуссии, игры, тренинги, 
диагностики, анализ) 

9 «А», 9 «Б» Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

(по запросам) 

2 Кл. часы «Кто такой студент?»  
(выступление выпускников) 

9-11 кл. 
 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

3 САФУ «Профорентационная работа и 
довузовская подготовка» 

8-11 кл. 
(по желанию) 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

4 СГМУ «Профорентационная работа и 
довузовская подготовка»  

8-11 кл. 
(по желанию) 

Н. В. Мурашева 
 

В течение 
года 

5 САФУ Интеллектуальный центр — 
Научная библиотека имени 
Е.И. Овсянкина 

5-11 кл. 
(по желанию) 

Е.В. Ковалёва 
учитель 

биологии, 
Е.П.Трубач 

учитель физики, 
классные 

руководители 

В течение 
года 

6 Посещение дня открытых дверей 
СГМУ, САФУ «Студент на один 
день» (дистанционная форма) 

9 -11 кл. 
(по желанию) 

 

Н. В. Мурашева, 
классные 

руководители 

В течение 
года 

 
7 Профоринтаоная консультация. 8 «А» АО ИОО, Январь 
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Разбор дизностики, динамика Н.В.Мурашева 
8 Классные часы:  

- встреча с представителями УФСИН 
России по Архангельской области, 
особенности структуры. Правила 
поступления в учебное заведение; 
- военная служба в пограничных 
органах ФСБ России; 
- встреча с представителями Военной 
орденов Жукова и Ленина 
краснознаменной академии связи 
имени маршала Советского Союза 
С.М.Буденного 

11 «А», 11 «Б» Н. В. Мурашева Январь, 
февраль, март 

9 Комплексная диагностика 
профессиональных интересов и 
склонностей: 
- карта «Интересов»; 
- методика определения типа 
мышления; 
- опросник профессиональных 
склонностей; 
- школьный тест умственного 
развития «Эрудит» 

9 «А», 9 «Б» 
. 

Н. В. Мурашева 
 

Декабрь-
январь 

10 Подведение итогов: индивидуальная 
консультация по итогам диагностики. 
Разное  

9 «А», 9 «Б» Н. В. Мурашева 
 
 

Февраль-март 
 

11 Профчас: Онлайн-посещение дней 
открытых дверей в ВУЗы России 
(Информационный час для студентов: 
правила поступления, специфика 
направления, социальные льготы 
студента и др.) 

9 «А», 9 «Б», 
10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Н. В. Мурашева, 
А.В.Тюрикова, 

классные 
руководители 

 
 

В течение 
года 

12 Участие в Федеральном проекте 
«Профессионалитет» (согласно 
плану) 

8 «А», 8 «Б», 
9 «А», 9 «Б», 

10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Н. В. Мурашева, 
А.В.Тюрикова, 

классные 
руководители 

 
 

В течение 
года 

13 Групповые поездки в города РФ. 
Посещение вузов 

10 «А», 10 «Б», 
11 «А», 11 «Б» 

Классные 
руководители 

В течение 
года 

14 Встреча с Всероссийским 
общественным движением 
«Волонтеры-медики». Студенты 
предоставили проект «Студенческий 
кабинет здоровья» по профильным 
направлениям 

11 классы Н. В. Мурашева Апрель 

15 Комплектование профильных 
классов, учебные планы 
(индивидуальная работа)  

9 «А», 9 «Б» Администрация 
гимназии, 

Н. В. Мурашева 

Май-июнь 
 

16 Проф. информация об учебных 
заведениях (в разных диапазонах)  

8-11 классы Н. В. Мурашева, 
классные 

руководители 

В течение 
года 
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10. Работа с родителями 

№ Мероприятие Ответственные Дата 
проведения 

1 Индивидуальные консультации 
«Профессиональная востребовательность в 
современном мире. Выбор профиля 
(Знакомство с результатами диагностик. 
Рекомендации)» 

Н. В Мурашева, 
9 «А», 9 «Б», 

11 «А», 11 «Б», 
классные руководители 

 

Январь-май 

2 Родительское собрание: «Об организации 
профильного обучения в 10-11 класс 
в МОУ «Гимназия» 

Н. А. Русинова, 
9 «А», 9 «Б» 

Март 

3 Привлечение родителей к участию 
информации о профильном выборе  

Классные руководители 
 

В течение года 

11. Качество работы школьных медиа 

Школьное коммуникационное агентство (ШКА)  осуществляло мультимедийное 
сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, капустников, 
вечеров, дискотек.  

Пресс-центр работал  на освещение и рекламу школьных мероприятий. 
Представители пресс-центра писали заметки и публиковали их в социальных сетях, на сайте, 
объявляли по школьному радио. 

12. Качество организации предметно-эстетической среды школы 

В МОУ «Гимназия» педагоги   организовывали в течение года персональные выставки 
творческих работ учащихся и родителей. Это выставки фотографий, рисунков, поделок из 
природного материала, поделок из «Лего» и т. п.  

 Организован Книжный стенд «Книгообмен». Каждый представитель ученического и 
педагогического сообщества может стать школьным буккроссером, принеся любимую, уже 
прочитанную книгу в школу и оставив ее на полках шкафов в рекреации 3 этажа. 

Дизайн - бюро. Разновозрастная группа школьного актива принимала участие  в 
планировании и организации оформления школьных мероприятий. 

13. Качество взаимодействия школы и семей обучающихся 

 На групповом уровне в МОУ «Гимназия» организован Совет родителей. Состоит из 
представителей классов с 1-го по 11-й. Собирается один раз в четверть или по 
необходимости. В каждую повестку вносятся вопросы, касающиеся воспитания. Родители 
высказывали свое отношение к проводимой в гимназии работе.  

Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности. Общешкольное 
мероприятие не было проведено в начале учебного года по причине пандемии. 

 «Академия родителей» (лектории, круглые столы, тренинги, семинары – для 
родителей с приглашением специалистов) в этом учебном году была проведена на уровне 
классных коллективов.  

Родительские форумы при школьном интернет-сайте. Созданы для обсуждения 
интересующих родителей вопросов, а также осуществления виртуальных консультаций 
психологов и педагогов. 
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2.4. Программа формирования у обучающихся универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне начального 
общего образования (далее – программа формирования универсальных учебных действий) в 
МОУ «Гимназия» 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 для формирования 
у обучающихся умения учиться, развития способности к саморазвитию и 
самосовершенствованию. Умение учиться – это способность человека объективно 
обнаруживать, каких именно знаний и умений ему не хватает для решения актуальной для 
него задачи, самостоятельно (или в коллективно¬распределенной деятельности) находить 
недостающие знания и эффективно осваивать новые умения (способы деятельности) на их 
основе. Сформированные универсальные учебные действия обеспечивают личности не 
только готовность и способность самостоятельно учиться, но и осознанно решать самые 
разные задачи во многих сферах человеческой жизни. 

Развитие универсальных учебных действий невозможно вне ситуации изучения 
предметных знаний. Оно реализуется в условиях специально организованной 
образовательной деятельности по освоению обучающимися конкретных предметных знаний, 
умений и навыков в рамках отдельных школьных дисциплин. Вместе с тем, освоенные 
знания, умения и навыки рассматриваются как поле для применения сформированных 
универсальных учебных действий обучающихся для решения ими широкого круга 
практических и познавательных задач. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального общего 
образования МОУ «Гимназия» включает: 

- описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 
предметов; 

- характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных учебных 
действий обучающихся. 

2.4.1. Описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием 
учебных предметов 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 
общекультурного, ценностно¬личностного, познавательного развития обучающихся, 
реализуется в рамках целостной образовательной деятельности в ходе изучения 
обучающимися системы учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, 
организации форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности 
обучающихся. 

На уровне начального общего образования при организации образовательной 
деятельности особое значение имеет обеспечение сбалансированного развития у 
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обучающихся логического, наглядно¬образного и знаково¬символического мышления, 
исключающее риск развития формализма мышления, формирования псевдологического 
мышления. Существенную роль в этом играют такие дисциплины, как «Литературное 
чтение», «Технология», «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 
способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 
возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 
формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 
текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, сравнения, 
установления причинно¬следственных связей. Ориентация в морфологической и 
синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 
графической формы букв обеспечивают развитие знаково¬символических действий — 
замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 
составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского и 
родного языка создает условия для формирования языкового чутья как результата 
ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 
обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 
обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 
результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 
универсальных учебных действий: личностных, коммуникативных, познавательных и 
регулятивных (с приоритетом развития ценностно¬смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, которая 
обеспечивает освоение идейно¬нравственного содержания художественной литературы, 
развитие эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной 
литературы является трансляция духовно¬нравственного опыта общества через 
коммуникацию системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное 
значение поступков героев литературных произведений. при получении начального общего 
образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 
автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 
чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 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 путем знакомства с героическим историческим 
прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 
сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

- эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; 
- нравственно¬этического оценивания через выявление морального содержания и 

нравственного значения действий персонажей; 
- эмоционально¬личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 
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- умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 
поступков персонажей; 

- умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 
коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные средства; 

- умения устанавливать логическую причинно¬следственную последовательность 
событий и действий героев произведения; 

- умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 
«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных 

действий, формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 
языка способствует: 

- общему речевому развитию обучающегося на основе формирования обобщенных 
лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

- развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 
- развитию письменной речи; 
- формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, 

эмоциональное состояние и переживания; уважения интересов партнера; умения слушать и 
слышать собеседника, вести диалог, излагать и обосновывать свое мнение в понятной для 
собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и 
мировой культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые 
условия для формирования личностных универсальных действий — формирования 
гражданской идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 
доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 
компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 
действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 
понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 
вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 
основе плана). 

«Математика и информатика». при получении начального общего образования этот 
учебный предмет является основой развития у обучающихся познавательных универсальных 
действий, в первую очередь логических и алгоритмических. 

В процессе знакомства с математическими отношениями, зависимостями у 
школьников формируются учебные действия планирования последовательности шагов при 
решении задач; различения способа и результата действия; выбора способа достижения 
поставленной цели; использования 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 приема решения задач как 
универсального учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется 
в рамках практически всех учебных предметов на этом уровне образования. в процессе 
обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 
существующих в современной культуре и необходимых как для его обучения, так и для 
социализации. 
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«Окружающий мир». Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и 
обеспечивает формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 
социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 
государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 
мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 
идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально¬ценностного и деятельностного 
компонентов гражданской российской идентичности: 

- формирование умения различать государственную символику Российской 
Федерации и своего региона, описывать достопримечательности столицы и родного края, 
находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его 
столицу; ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

- формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом 
времени прошлое, настоящее, будущее; ориентации в основных исторических событиях 
своего народа и России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 
России; умения фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего 
региона; 

- формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 
освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 

- развитие морально¬этического сознания — норм и правил взаимоотношений 
человека с другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета 
способствует принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию 
необходимости здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического 
и психологического здоровья. 

Изучение данного предмета способствует формированию общепознавательных 
универсальных учебных действий: 

- овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умение 
поиска и работы с информацией; 

- формированию действий замещения и моделирования (использование готовых 
моделей для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

- формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств; установления причинно¬следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного 
края. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 
формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 
формирования общеучебных действий, замещения и моделирования явлений и объектов 
природного и социокультурного мира в продуктивной деятельности обучающихся. Такое 
моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 
формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 
аналогий, причинно¬следственных связей и отношений. при создании продукта 
изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным действиям 
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— целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации действий в 
соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых действий 
способу, внесению коррективов на основе предвосхищения будущего результата и его 
соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 
освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 
искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 
личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 
включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 
самооценки и самоуважения обучающихся. 

«Музыка». Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 
освоения программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и 
обсуждения музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта 
музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового пения и игры на 
элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 
музыкально-театрализованных представлений. 

Личностные результаты освоения программы должны отражать: 
- 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. 
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Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение 
к искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; формировать позитивную 
самооценку, самоуважение, основанные на реализованном творческом потенциале, развитии 
художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально¬ исполнительских 
замыслов. 

У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, вести 
диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 
продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 
музыкально¬творческой деятельности. Реализация программы обеспечивает овладение 
социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей через 
музыкально¬игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 
саморазвитию. Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную 
музыкально¬творческую деятельность, в том числе, на основе домашнего музицирования, 
совместной музыкальной деятельности с друзьями, родителями. 

Метапредметные результаты освоения программы должны отражать: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в процессе освоения музыкальной культуры; 
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в учебной, 

музыкально¬исполнительской и творческой деятельности; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности; 

- использование знаково¬символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной грамоты; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе и анализировать 
звуки, готовить свое выступление и выступать с аудио¬, видео¬ и графическим 
сопровождением; 

- умение оценивать произведения разных видов искусства, овладев логическими 
действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе 
интонационно¬образного, жанрового и стилевого анализа музыкальных произведений и 
других видов музыкально¬творческой деятельности; 

- готовность к учебному сотрудничеству (общение, взаимодействие) со сверстниками 
при решении различных музыкально¬творческих задач; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями в процессе 
освоения учебного предмета «Музыка»; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 
познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 
фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и анализировать звуки, 
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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. 

«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 
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); 
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- 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 совладания и умения мобилизовать свои личностные и 
физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

- освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 
«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 
- в области регулятивных действий развитию умений планировать, регулировать, 

контролировать и оценивать свои действия; 
- в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 
умений планировать общую цель и пути ее достижения; договариваться в отношении целей и 
способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 
конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 
оценивать собственное поведение и поведение партнера и вносить необходимые коррективы 
в интересах достижения общего результата). 

2.4.2. Характеристика универсальных учебных действий при получении 
начального общего образования 
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2.4.2.1. Понятие «универсальные учебные действия» 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

Способность обучающегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, 
формировать умения и компетентности, включая самостоятельную организацию этой 
деятельности, т. е. умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся возможность широкой 
ориентации как в различных предметных областях, так и в строении самой учебной 
деятельности, включающей осознание ее целевой направленности, ценностно¬смысловых и 
операциональных характеристик. Таким образом, достижение умения учиться предполагает 
полноценное освоение обучающимися всех компонентов учебной деятельности, которые 
включают: познавательные и учебные мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные 
действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и оценка). Умение 
учиться — существенный фактор повышения эффективности освоения обучающимися 
предметных знаний, формирования умений и компетентностей, образа мира и 
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 ее самореализации на 
основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят 
надпредметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 
личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 
преемственность всех уровней образовательной деятельности; лежат в основе организации и 
регуляции любой деятельности обучающегося независимо от ее специально¬предметного 
содержания. 

Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного 
содержания и формирования психологических способностей обучающегося. 

2.4.2.2. Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 
ключевым целям общего образования, можно выделить следующие блоки: регулятивный 
(включающий также действия саморегуляции), познавательный и коммуникативный. 

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 
организацию своей учебной деятельности. к ним относятся: 

- целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено обучающимися, и того, что еще неизвестно; 

- планирование — определение последовательности промежуточных целей с учетом 
конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

- прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 
временных характеристик; 
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- контроль в форме соотнесения способа действия и его результата с заданным 
эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

- коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата с учетом 
оценки этого результата самим обучающимся, учителем, другими обучающимися; 

- оценка — выделение и осознание обучающимся того, что им уже усвоено и что ему 
еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; объективная оценка личных 
результатов работы; 

- саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, волевому усилию 
(выбору в ситуации мотивационного конфликта) и преодолению препятствий для 
достижения цели. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: базовые логические 
учебные познавательные действия, базовые исследовательские действия, умение работать с 
информацией. 

1. Базовые логические действия: 
- сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; 
- объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; 
- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты; 
- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного 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. 
Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную 

компетентность и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 
умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; 
способность интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие 
и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным универсальным учебным действиям относятся: 
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. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 
развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения задает содержание и 
характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым определяет зону ближайшего 
развития указанных универсальных учебных действий (их уровень развития, 
соответствующий «высокой норме») и их свойства. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой 
происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяются его отношениями 
с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития.  
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Из общения и сорегуляции развивается способность ребенка регулировать свою 
деятельность. из оценок окружающих и в первую очередь оценок близкого взрослого 
формируется представление о себе и своих возможностях, появляется самопринятие и 
самоуважение, т. е. самооценка и Я¬концепция как результат самоопределения.  

Из ситуативно¬познавательного и внеситуативно¬познавательного общения 
формируются познавательные действия ребенка. 

Содержание, способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют 
образ «Я» как систему представлений о себе, отношения к себе. Именно поэтому 
становлению коммуникативных универсальных учебных действий в программе развития 
универсальных учебных действий следует уделить особое внимание. 

По мере становления личностных действий ребенка (смыслообразование и 
самоопределение, нравственно¬этическая ориентация) функционирование и развитие 
универсальных учебных действий (коммуникативных, познавательных и регулятивных) 
претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества 
проектирует определенные достижения и результаты ребенка, что вторично приводит к 
изменению характера его общения и Я¬концепции. 

Познавательные действия также являются существенным ресурсом достижения 
успеха и оказывают влияние как на эффективность самой деятельности и коммуникации, так 
и на самооценку, смыслообразование и самоопределение обучающегося. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план начального общего образования 

3.1.1. Пояснительная записка 

Учебный план начального общего образования (далее – учебный план) 
МОУ «Гимназия» является нормативным документом, определяющим перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 
предметов, формы промежуточной аттестации обучающихся, учебного времени, отводимого 
на изучение различных учебных предметов, максимальный объем учебной нагрузки 
учащихся на каждый год обучения. 

Учебный план составлен в соответствии с действующими Санитарными Правилами 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи (утверждены Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 №28); 
Санитарными Правилами 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2).  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части (80% от общего объёма 
программы) и части, формируемой участниками образовательных отношений (20% от 
общего объёма программы). В 1 классе в соответствии с системой гигиенических 
требований, определяющих максимально допустимую нагрузку учащихся, вариативная часть 
отсутствует. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 
обеспечивает решение важнейших целей современного начального образования: 
формирование гражданской идентичности школьников; их приобщение к общекультурным и 
национальным ценностям, информационным технологиям; готовность к продолжению 
образования в основной школе; формирование здорового образа жизни, элементарных 
правил поведения в экстремальных ситуациях; личностное развитие обучающегося в 
соответствии с его индивидуальностью. 

Обязательная часть учебного плана формируется из следующих предметных 
областей: 

N 
п/п 

Предметные области Основные задачи реализации содержания 
предметной области в 1-4 классах 

1 Русский язык1 и 
литературное чтение 

Формирование первоначальных представлений о русском языке как 
государственном языке Российской Федерации, как средстве 
общения людей разных национальностей в России и за рубежом. 
Развитие диалогической и монологической устной и письменной 
речи, коммуникативных умений, нравственных и эстетических 
чувств, способностей к творческой деятельности 

2 Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Формирование первоначальных представлений о единстве и 
многообразии языкового и культурного пространства России, о 
языке как основе национального самосознания. Развитие 
диалогической и монологической устной и письменной речи на 
родном языке, коммуникативных умений, нравственных и 
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эстетических чувств, способностей к творческой деятельности на 
родном языке 

3 Иностранный язык2 Формирование дружелюбного отношения и толерантности к 
носителям другого языка на основе знакомства с жизнью своих 
сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными 
образцами детской художественной литературы, формирование 
начальных навыков общения в устной и письменной форме с 
носителями иностранного языка, коммуникативных умений, 
нравственных и эстетических чувств, способностей к творческой 
деятельности на иностранном языке 

4 Математика и 
информатика 

Развитие математической речи, логического и алгоритмического 
мышления, воображения, обеспечение первоначальных 
представлений о компьютерной грамотности 

5 Обществознание и 
естествознание 
(Окружающий мир)3 

Формирование уважительного отношения к семье, населенному 
пункту, региону, России, истории, культуре, природе нашей страны, 
ее современной жизни. Осознание ценности, целостности и 
многообразия окружающего мира, своего места в нем. 
Формирование модели безопасного поведения в условиях 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Формирование психологической культуры и 
компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме 

6 Основы религиозных 
культур и светской 
этики (ОРКСЭ)4 

Воспитание способности к духовному развитию, нравственному 
самосовершенствованию. Формирование первоначальных 
представлений о светской этике, об отечественных традиционных 
религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

7 Искусство Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально- 
ценностному восприятию произведений изобразительного и 
музыкального искусства, выражению в творческих работах своего 
отношения к окружающему миру 

8 Технология Формирование опыта как основы обучения и познания, 
осуществление поисково-аналитической деятельности для 
практического решения прикладных задач с использованием знаний, 
полученных при изучении других учебных предметов, 
формирование первоначального опыта практической 
преобразовательной деятельности 

9 Физическая культура5 Укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, 
нравственному и социальному развитию, успешному обучению, 
формирование первоначальных умений саморегуляции средствами 
физической культуры. Формирование установки на сохранение и 
укрепление здоровья, навыков здорового и безопасного образа 
жизни 

1Учебный предмет «Русский язык» в 1 классах изучается в виде модулей: «Обучение 
грамоте» – 207 часов, «Русский язык» – 50 часов, «Литературное чтение» –  40 часов. 

2В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся часть учебного 
плана, формируемая участниками образовательных отношений, предусматривает во 2-
4 классах 1 час учебного времени для реализации программы по учебному предмету 
«Иностранный (английский) язык».  

3Учебный предмет «Окружающий мир» является интегрированным. 
4Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики» включает модули 

«Основы светской этики», «Основы православной культуры», «Основы мировых религий» и 
изучается в соответствии с выбором родителей (законных представителей) (ст. 87 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273¬ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), 
реализуется в 4 классе в полном объеме. 
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5На изучение учебного предмета «Физическая культура» в обязательной части 
отводится 3 часа в 1 классе и 2 часа – во 2-4 классах. Для 2-4 классов в плане внеурочной 
деятельности предусмотрен 1 час для занятий спортиво-озоровительного направления. 

Предусмотрено деление классов на подгруппы при изучении учебных предметов 
«Иностранный (английский) язык» (2-4 классы, по 2 подгруппы) и «Основы религиозных 
культур и светской этики» (ОРКСЭ) (при выборе различных модулей родителями 
(законными представителями)).  

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2954 часов 
и более 3190 часов в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса 
к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе. 

Учебный план рассчитан на 5-дневную учебную неделю при длительности учебного 
года в 33 (1 классы) и 34 (2-4 классы) учебных недели. 

Общая продолжительность каникул в течение учебного года должна составлять не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе в 
течение третьей четверти организованы дополнительные каникулы. 

3.1.2. Недельный и годовой учебные планы 

Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в неделю 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 5 5 5 4 19 
Литературное чтение 4 4 4 3 15 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык - - - 0,5 0,5 
Литературное чтение на 
родном языке 

- - - 0,5 0,5 

Иностранный язык Английский язык - 2 2 2 6 
Математика и 
информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка  1 1 1 1 4 
Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 
Физическая культура Физическая культура 3 2 2 2 9 
Итого: 21 22 22 22  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранный язык Английский язык - 1 1 1 2 
Итого: 21 23 23 23  
Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23 - 
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Предметные области Учебные предметы 
Количество часов в год 

Всего 
1 2 3 4 

Обязательная часть 
Русский язык и 
литературное чтение 

Русский язык 165 170 170 136 641 
Литературное чтение 132 136 136 102 506 

Родной язык и 
литературное чтение на 
родном языке 

Родной язык - - - 17 17 
Литературное чтение на 
родном языке 

- - - 17 17 

Иностранный язык Английский язык - 68 68 68 204 
Математика и 
информатика 

Математика 132 136 136 136 540 

Обществознание и 
естествознание 
(окружающий мир) 

Окружающий мир 66 68 68 68 270 

Основы религиозных 
культур и светской 
этики 

Основы религиозных 
культур и светской этики 

- - - 34 34 

Искусство 
Музыка  33 34 34 34 135 
Изобразительное искусство 33 34 34 34 135 

Технология Технология 33 34 34 34 135 
Физическая культура Физическая культура 99 68 68 68 303 
Итого: 693 748 748 748 2937 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
Иностранный язык Английский язык - 34 34 34 102 
Итого 693 782 782 782 3039 
Максимально допустимая недельная нагрузка, 
предусмотренная действующими санитарными 
правилами и гигиеническими нормативами 

21 23 23 23  
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3.2. План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год 

Назначение плана внеурочной деятельности - психолого-педагогическое 
сопровождение обучающихся с учетом успешности их обучения, уровня социальной 
адаптации и развития, индивидуальных способностей и познавательных интересов. План 
внеурочной деятельности формируется образовательной организацией с учетом 
предоставления права участникам образовательных отношений выбора направления и 
содержания учебных курсов. 

Общий объём внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 
1 час в неделю отводится на внеурочное занятие «Разговоры о важном». 
План внеурочной деятельности определяет формы организации и объём внеурочной 

деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего 
образования (до 1350 академических часов за четыре года обучения). 

 
 



198 

 

План внеурочной деятельности начального общего образования на 2023-2024 учебный год 

№ ФИО учителя Название курса Форма 
Количество часов в неделю (за год) 

Всего 
часов 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 
1 «А» 1 «Б» 2 «А» 2 «Б» 3 «А» 3 «Б» 4 «А» 4 «Б» 

Спортивно-оздоровительное направление 

1 
Кучера И.А. Юный чемпион Спортивно–оздоровительная 

секция 
      1 (34) 1 (34) 2 (68) 

Общеинтеллектуальное направление 
2 Францева С.В. Умники и умницы Кружок 1 (33)        5 (169) 
3 Чунихина О.Е. Умники и умницы Кружок   1 (34)       
4 Южакова И.А. Умники и умницы Кружок     1 (34)     
5 Батракова М.Г. Умники и умницы Кружок       1 (34)   
6 Самойлова М.С. Умники и умницы Кружок        1 (34)  

Социальное направление 
7 Францева С.В. Лесная школа Кружок 1 (33)        11 (370) 
8 Ткаченко И.А. Лесная школа Кружок  1 (33)        
9 Южакова И.А. Эколята Кружок      1 (34)    

10 
Все классные 
руководители 

Разговоры о важном Кружок 
1 (33) 1 (33) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34)  

Общекультурное направление 
11 Ткаченко И.А. Умелые ручки Кружок  1 (33)       8 (267) 
12 Батракова М.Г. Умелые ручки Кружок       1 (34)   
13 Самойлова М.С. Умелые ручки Кружок        1 (34)  
14 Конюхова Е.С. Английский язык Кружок 2 (66)         
15 Шамина М.В. Английский язык Кружок  2 (66)        
16 Чунихина О.Е. Сказка Кружок   1 (34)       

Итого по классу 5 (165) 5 (165) 3 (102) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 4 (136) 3 (102) 26 (874) 
Итого по параллели 10 (330) 4 (136) 4 (136) 7 (272)  
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3.3. Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год 

Календарный учебный график составляется с учётом действующих санитарных 
правил и норм, мнений участников образовательных отношений и определяет даты начала 
и окончания учебного года, продолжительность учебного года, четвертей, сроки и 
продолжительность каникул, сроки проведения промежуточной аттестации. 

Даты начала и окончания учебного года. 

Дата начала учебного года – 1 сентября. 
Дата окончания учебного года – 28 мая (1-8, 10 классы). Дата окончания учебного 

года в 9 и 11 классах устанавливается в соответствии с расписанием государственной 
итоговой аттестации. 

Продолжительность учебного года. 

1 класс – 33 учебных недели. 
2-11 классы – 34 учебных недели. 
Продолжительность учебной недели – 5 дней. 
Продолжительность учебных сборов для обучающихся 10 классов – 5 дней 

в соответствии с отдельным графиком. 

Даты начала и окончания четвертей. 

Четверть 
Дата 

Продолжительность 
начала окончания 

I 1 сентября 2023 г. 27 октября 2023 г. 8 учебных недель 
II 7 ноября 2023 г. 29 декабря 2023 г. 8 учебных недель 
III 9 января 2024 г. 22 марта 2024 г. 10 учебных недель 
IV 1 апреля 2024 г. 28 мая 2024 г. 8 учебных недель 

Сроки и продолжительность каникул. 

Период 
Дата 

Продолжительность 
начала окончания 

Осенние 28 октября 2023 г. 6 ноября 2023 г. 10 дней 
Зимние 30 декабря 2023 г. 8 января 2023 г. 10 дней 

Дополнительные  
(1 классы) 

17 февраля 2024 г. 26 февраля 2024 г. 10 дней 

Весенние 23 марта 2024 г. 31 марта 2024 г. 9 дней 
Летние (1-8 классы) 29 мая 2024 г. 1 сентября 2024 г. 14 недель 
Летние (9 классы) По окончании ГИА 1 сентября 2024 г. Не менее 8 недель 
Летние (10 классы) 8 июня 2024 г. 1 сентября 2024 г. 12 недель 

Сроки проведения промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая в течение всего учебного 
года, результатом которой является годовая отметка: средневзвешенный балл, 
учитывающий результаты накопленной оценки и результаты выполнения тематических 
проверочных (контрольных, практических, творческих и иных) работ. 

Дата выставления годовых отметок (промежуточная аттестация) по учебным 
предметам, курсам учебного плана – 20 мая 2024 года. 

Изменения в расписании уроков. 

27 апреля 2024 года (суббота) – по расписанию понедельника. 
28 мая 2024 года (вторник) – по расписанию пятницы. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

«Здравствуй, гимназия!» - линейка, посвященная Дню знаний 1 «А», 1 «Б» 01.09 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Церемония выноса и относа Государственного флага Российской 
Федерации, исполнение Государственного гимна Российской Федерации 

1-4 Каждые 
понедельник и 

пятница в течение 
учебного года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

Проект «Наследники Великой Победы»  1-4 Сентябрь-май Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Оформление стенда «Наш земляк - М.В. Ломоносов» 1-4 Сентябрь-октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Конференция «Ломоносов гордость России» 1-4 Сентябрь-октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Мастерская «Очумелые ручки»: изготовление работ из мозаики  1-4 Сентябрь-октябрь Редькина Т.А., классные 
руководители 

Конкурс работ в стиле мозаики «По северным мотивам» 1-4 Сентябрь-октябрь Редькина Т.А., классные 
руководители 

Классные часы «Сын Поморья»   1-4 Сентябрь-октябрь Классные руководители  
Всероссийская акция «Уроки Второй мировой» 1-4 01.09-05.09 Классные руководители 
День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 01.09-05.09 Классные руководители 
Классный час «900 дней и ночей» (8 сентября 1941 год - начало блокады 
Ленинграда), День памяти жертв фашизма 

1-4 03.09-12.09 Классные руководители 

Городская акция-галерея «Мы – правнуки великих победителей» 
(рассказы, сочинения с фото о ветеранах-членах семей) 

1-4 01.09-09.05 Классные руководители 

Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 01.09-26.10 Классные руководители 
Неделя безопасности 1-4 04.09-08.09 Классные руководители 
Проведение уроков экологии 1-4 04.09-24.09 Классные руководители 
Праздник Осени «Осень в гости просим» 1-4  17.09-21.09 Классные руководители 
Фотоконкурс «Посмотри, как хорош край, в котором ты живешь» 1-4 22.09 Тюрикова А.В., 

классные руководители 
Конкурс поделок «В мире животных», посвященный Всемирному дню 
защиты животных 

1-4  18.09-03.10 Тюрикова А.В., 
классные руководители 

Фотоконкурс «Любимый город» 1-4 25.09 Кузнецова А.И., 
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классные руководители 
Классный час «Уроки вежливости» ко Дню пожилых людей (1 октября - 
Международный день пожилых людей) 

1-4 25.09-02.10 Классные руководители 

Акция «Из детских рук – частичку теплоты» 1-4 25.09-29.09 Классные руководители 
Ознакомление с правилами поведения, Уставом ОУ 1-4 Сентябрь Классные руководители 
Тематическая викторина «Я знаю свой Архангельский край» 1-4 Сентябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Тематические игры-путешествия, беседы-рассказы  по ознакомлению 
школьников 1-4 классов с Архангельской областью 

1-4 Октябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

История создание Красной Книги Архангельской области 1-4 Октябрь Классные руководители 
Посвящение в гимназисты «Мы гимназистами стали!» 1 «А», 1 «Б» 20.10 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Классный час, посвященный Дню народного единства 1-4 27.10-02.11 Классные руководители 
Всероссийский урок «Экология и энергосбережение» в рамках 
Всероссийского фестиваля энергосбережения #ВместеЯрче 

1-4 01.10-16.10 Классные руководители 

Конкурс рисунков «Здоровое поколение!» 1-4  Октябрь-ноябрь Классные руководители,  
Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

Знакомство учащихся с деятельностью Телефона доверия. 1-4 Октябрь Классные руководители 
Всероссийский урок безопасности школьников в сети Интернет 1-4 28.10-31.10 Классные руководители 
Классные часы, посвященные истории авиации 1-4 01.10-22.10 Классные руководители 
Просмотр документальных фильмов по истории авиации 1-4 01.10-22.10 Классные руководители 
Выставка поделок 1-4 14.10-22.10 Классные руководители,  

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Своя игра «Удивительный мир авиации» 1-4 18.10 Классные руководители,  

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Беседа «Я за здоровый образ жизни» 1-4 Ноябрь Классные руководители 
День матери, праздничное поздравление «Самой любимой посвящая!» 1-4 26.11 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Классный час, посвященный Дню неизвестного солдата 1-4 27.11-01.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Международному дню инвалидов 1-4 27.11-01.12 Классные руководители 
Мероприятия месячника гражданского и патриотического воспитания 
 

1-4 Ноябрь Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Акции милосердия, доброты, помощи нуждающимся 1-4 В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Занятие в библиотеке на тему: «Сказки северных писателей» 1-4 Декабрь Нехлебаева Г.Н. 
Классный час, посвященный Международному дню прав человека 1-4 04.12-08.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню героев Отечества 1-4 01.12-08.12 Классные руководители 
Классный час, посвященный Дню Конституции Российской Федерации 1-4 05.12-12.12 Классные руководители 
День героев Отечества 1-4 08.12 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
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Классные руководители 
Мероприятия ко дню солидарности в борьбе с коррупцией 1-4 04.12-08.12 Тюрикова А.В. 
Классный час День памяти юного героя-антифашиста (8 февраля) 1-4 12.01-31.01 Классные руководители 
Выставка рисунков «Природа родного края» 1-4 Январь Редькина Т.А. 
Подготовка к игре по станциям «Служу Отечеству» 1-4 Январь-февраль Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители, учителя 
физической культуры 

Классный час, посвященный Международному дню памяти жертв 
Холокоста 

1-4 19.01-26.01 Классные руководители 

День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (1944) 1-4 19.01-26.01 Классные руководители 
Спортивное развлечение «Северные народные игры» 1-4 Февраль Кучера И.А., Дорофеев С.В. 
Экскурсия по городу Архангельск и Малые Карелы 1-4 В течение учебного 

года 
Классные руководители 

Классный час, посвященный Дню разгрома советскими войсками немецко-
фашистских войск в Сталинградской битве (1943 г.) 

1-4 02.02 Классные руководители 

Квест, посвященный  Дню российской науки 1-4 08.02 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Школьный конкурс чтецов «Не для войны рождаются солдаты» 1-4 14.02-21.02 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Игра по станциям «Служу Отечеству» 1-4 14.02-21.02 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Международный день родного языка 1-4 21.02 Классные руководители 
Единый день безопасности 1-4 Март Классные руководители 
Конкурс чтецов «Мы – часть страны, мы – уголок России» 1-4 Март Классные руководители 
«А ну-ка, девочки!» 1-4 04.03, 05.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители, СС 
Праздник «Масленица, угощай! Всем блинчики подавай» 1-4  11.03-17.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители, СС 
Книжная выставка «Маленькие герои большой войны» 1-4 22.03-05.04 Нехлебаева Г.Н. 
Участие в неделе правовых знаний 1-4 Март Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., СС 
Конкурсы рисунков «Мы такие разные, и все-таки мы вместе», 
«Мир на планете – счастливы дети!», «Спорт – здоровье, дружба!», 
«Террору – НЕТ!» 

1-4 Март Редькина Т.А. 

Акция «Открытый микрофон», посвященная Всемирному дню поэзии» 1-4 19.03 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Встреча с детьми войны  «Жестокая правда войны!» 1-4 Март-апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

Классные руководители 
Мероприятия, посвященные Всемирному дню здоровья. 1-4 01.04-05.04 Тюрикова А.В., учителя физической 

культуры, СС 
Конкурс плакатов «Нет войне!» 1-4 01.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

Редькина Т.А. 
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Конкурс чтецов «Нам не помнить об этом нельзя!» 1-4 01.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Акция «Подарок ветерану» 1-4 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 
Классный час «Международный день освобождения узников фашистских» 1-4 05.04-10.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Подготовка к смотру военных песен «В солдатской шинели» 1-4 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Проведение бесед, направленных на формирование чувства патриотизма, 
толерантности, веротерпимости, миролюбия у граждан различных 
этнических групп населения 

1-4 Апрель Классные руководители 

День космонавтики. Гагаринский урок «Космос - это мы» 1-4 05.04-12.04 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Уроки мужества, посвященные Дню Победы 1-4 Апрель Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Тематический урок ОБЖ «День пожарной охраны» 1-4 22.04-30.04 Классные руководители, 
Тюрикова А.В. 

Трудовой десант (уборка пришкольной территории) 1-4 Апрель-май Классные руководители 
Смотр военной песни «В солдатской шинели» 1-4 07.05 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 

классные руководители 
Возложение цветов к мемориалу погибших в годы Великой Отечественной 
войны «Мы помним павших имена!» 

1-4 07.05 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Акция «Бессмертный полк» Желающие 09.05 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Фотовыставка, посвященная международному дню семьи 1-4 классы 14.05 Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

«Прощай, начальная школа» 4 классы 28.05 Тюрикова А.В., 
классные руководители 

Дежурство по 2 этажу 2-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Эколого-благотворительные акции «Волонтеры в помощь детям-сиротам 
"Добрые крышечки"»; «Батарейки, сдавайтесь!»; «Бумаге вторую жизнь!»; 
«Все на субботник!»; благотворительная акция помощи приюту 
бездомных собак в Катунино; благотворительная акция помощи ОПН 
АОДКБ «Подари ребенку радость» 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

 
Модуль «Классное руководство» 

Согласно индивидуальным планам классных руководителей 
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Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Разговоры о важном 1-4 1 раз в неделю Все классные руководители 
Умники и умницы 1 «А», 2 «А», 3 «А»,  

4 «А», 4 «Б» 
1 раз в неделю Францева С.В., Чунихина О.Е., Южакова И.А., 

Батракова М.Г., Самойлова М.С. 
Умелые ручки 1 «Б», 4 «А», 4 «Б» 1 раз в неделю Ткаченко И.А., Батракова М.Г., Самойлова М.С. 
Лесная школа 1 «А», 1 «Б» 1 раз в неделю Францева С,В., Ткаченко И.А. 
Английский язык 1 «А», 2 «А» 2/3 раза в неделю Конюхова Е.С., Шамина М.В. 
Юный чемпион 4 «А», 4 «Б» 1 раз в неделю Кучера И.А. 

 
Модуль «Школьный урок» 

Согласно индивидуальным планам работы учителей-предметников 
 

Модуль «Самоуправление»  
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Выборы органов самоуправления в классе 1-4 Сентябрь Классные руководители 
 

Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Общешкольный поход 2-4  Первая суббота 
сентября  

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И. 

Тематические экскурсии по планам работы классных руководителей и 
учителей-предметников 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители,  
учителя-предметники 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

Цикл дел «Персональная выставка» 1-4 В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители 

Книжный стенд «Книгообмен» 1-4 В течение учебного 
года 

Нехлебаева Г.Н., классные 
руководители 
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Акция «Цветы для школы», озеленение школы 1-4 Сентябрь-апрель Классные руководители 
Акция «Сдай макулатуру-сохрани природу» (сбор макулатуры) 1-4 Сентябрь-апрель Классные руководители 
Акция «Чистая школа» (Генеральные уборки классов) 1-4 В конце каждой 

четверти 
Классные руководители 

Уборка территории 2-4 Апрель  Классные руководители 
 

Модуль «Работа с родителями» 
Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 

время проведения 
Ответственные 

Совет родителей 1-4 1 раз в четверть Тебенькова А.П. 
Ярмарки дополнительного образования и внеурочной деятельности 1-4 Сентябрь Тюрикова А.В. 
Родительские собрания «Поощрения и наказания младшего школьника» 1-4  Ноябрь Классные руководители 
Родительские собрания «Права и обязанности участников 
образовательного процесса» 

1-4 Сентябрь-октябрь Классные руководители 

Итоговые классные родительские собрания на тему «Организация летнего 
отдыха детей» (инструктажи по ТБ, ПДД, ППБ, на водных объектах) 

1-4 Май Классные руководители 

 
Модуль «Профилактика негативных явлений» 

Дела, события, мероприятия Классы Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные 

1. Мероприятия по предупреждению учебной неуспешности 
Посещение уроков с целью выявления мотивационной сферы в обучении 1-4 В течение учебного 

года 
Педагог-психолог, социальный 

педагог, заместитель директора по 
УВР 

Проведение мероприятий по формированию и развитию коллектива 
обучающихся 

1-4 В течение учебного 
года 

Психолог, заместитель директора по 
УВР, социальный педагог, классные 

руководители 
2. Мероприятия по профилактике безнадзорности и правонарушений, в том числе по правовому просвещению обучающихся 
Индивидуальная профилактическая работа с учащимися, состоящими на 
персонифицированном учете (наличие плана индивидуальной работы) 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог Вовлечение обучающихся в деятельность дополнительного образования 1-4 В течение учебного 
года 

Проведение мероприятий по правовому просвещению 1-4 В течение учебного 
года 

Социальный педагог, сотрудники 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности и 

правонарушений 
несовершеннолетних 

Проведение индивидуальных бесед на темы правового просвещения с 
обучающимися, состоящими на профилактических учетах  

1-4 В течение учебного 
года 
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Проведение тематических дней профилактики 1-4 1-2 раза в год Заместитель директора по ВР, 
классный руководитель, социальный 

педагог 
Проведение «Недели правовых знаний» 1-4 1-2 раза в год 

Проведение классных часов по вопросам правового просвещения, 
законопослушного поведения, безопасной жизнедеятельности 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители Проведение профилактических акций, операций, конкурсов, соревнований 
на правовую тематику 

1-4 В течение учебного 
года 

3. Мероприятия по формированию здорового образа жизни и безопасного поведения 
Проведение мероприятий по профилактике дорожно-транспортного 
травматизма 

1-4 В течение учебного 
года 

Ответственный за ПДД 

Проведение мероприятий по профилактике возникновения пожаров 1-4 В течение учебного 
года 

Ответственный за ППБ 

Проведение мероприятий по формированию безопасного поведения в 
медиа-пространстве  

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, педагог-

психолог, классные руководители, 
учитель информатики 

4. Индивидуальная работа с обучающимися 
Реализация программ наставничества для обучающихся 10 - 11лет 4- В течение учебного 

года 
Социальный педагог, педагог-

организатор, куратор 
наставничества, наставники 

Изучение психологических особенностей, составление и анализ 
психолого-педагогических характеристик на обучающихся 

1-4 В течение учебного 
года, сентябрь 

Педагог-психолог 

Наблюдение педагогов за обучающимися, демонстрирующими 
отклоняющееся поведение 

1-4 В течение учебного 
года 

Классные руководители 

Индивидуальные консультации для обучающихся 1-4 В течение учебного 
года 

(по запросу) 

Социальный педагог, классные 
руководители, педагог-психолог 

Составление характеристик (и социально-психологических карт) на 
учащихся, состоящих на ВШУ, ПДН, КДН и ЗП 

1-4 В течение учебного 
года 

Социальный педагог, классные 
руководители 

Сбор информации о занятости во внеурочное и каникулярное время  1-4 Перед каникулами 
(В течение учебного 

года) 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Организация летнего отдыха 1-4 Апрель-май Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, классные 
руководители 

Посещения семей на дому  1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, социальный 
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педагог, инспектор отделения по 
делам несовершеннолетних 

Посещение уроков для оценки  подготовленности обучающихся к 
занятиям 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители 

5. Работа с педагогическим коллективом 
Планирование профилактической работы  Август-сентябрь Классные руководители, социальный 

педагог, педагог-психолог, 
заместители директора по УВР и ВР 

Проведение консультаций для классных руководителей по вопросам 
организации профилактической работы 

В течение учебного года (по 
запросу) 

Социальный педагог, педагог-
психолог, заместитель директора по 

ВР, сотрудники органов и 
учреждений системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних 
Текущий контроль успеваемости и посещаемости учащихся, выполнения 
домашних заданий 

В течение учебного года Классные руководители 

Посещение уроков для выявления слабо мотивированных к учебе 
школьников 

В течение учебного года Педагог-психолог, социальный 
педагог, заместитель директора по 

УВР 
Проведение педсоветов, направленных на решение конкретных проблем 
класса, отдельных обучающихся и общешкольных проблем 

1 раз в четверть Директор (заместитель директора), 
классные руководители 

Анализ выполнения плана мероприятий за год Июнь Классные руководители, социальный 
педагог, педагог-психолог, 

заместители директора по УВР и ВР 
6. Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 
Организация родительских собраний (в классе или общешкольных), на 
которых обсуждаются наиболее острые проблемы безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, безопасности жизнедеятельности 
человека с привлечением педагогов и  приглашенных специалистов 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
классные руководители, педагог-

психолог 

Привлечение членов семей школьников к организации профилактических 
мероприятий и досуговых мероприятий 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Организация праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 

1-4 В течение учебного 
года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Психолого-педагогическое консультирование родителей по вопросам 
воспитания и обучения детей 

1-4 В течение учебного 
года 

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 
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руководители, педагог-психолог 
Проведение занятий по правовому просвещению родителей обучающихся 1-4 В течение учебного 

года 
Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Выявление семей, находящихся в социально опасном положении, и 
оказание им консультационной помощи в обучении и воспитании детей 

1-4 В течение учебного 
года 

Социальный педагог 

Проведение рейдов родительского патруля по населенному пункту 1-4 В течение учебного 
года  

Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог, классные 

руководители 
Информирование родителей о сложных/конфликтных ситуациях 1-4 В течение учебного 

года 
Классные руководители, социальный 

педагог 
Анкетирования родителей по вопросам обучения и воспитания, 
профилактики безнадзорности и правонарушений 

1-4 В течение учебного 
года 

Педагог-психолог, классные 
руководители 

7. Работа с органами и учреждениями профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
Планирование системы мероприятий, направленных на профилактику 
правонарушений несовершеннолетних, формирование основ 
законопослушного поведения обучающихся 

В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

Организация участия представителей органов и учреждений профилактики  
безнадзорности и правонарушений в школьных мероприятиях 

В течение учебного года Заместитель директора по ВР, 
социальный педагог 

 
Модуль «Социальное партнерство» 

Социальные партнеры Совместная деятельность Ориентировочное 
время проведения 

Ответственные  

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Дом детского творчества», 
муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр»  

Реализация программ дополнительного 
образования «Родные просторы», «Азбука 
дорог», интеллектуальные игры по экологии, 
биологии, творческие конкуры, конкурсы по 
ПДД, проведение совместных мероприятий с 
туристическим клубом 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Муниципальное образовательное 
учреждение дополнительного образования  
«Детская школа искусств» 

Участие в музыкальных конкурсах, 
посещение концертов, выставочного зала 
творческих работ 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Муниципальное образовательное Реализация программы дополнительного В течение учебного Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 



209 

 

учреждение дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» 

образования «Путешествуем по городу», 
экскурсии в музей «Истоки», реализация 
программы дополнительного образования 
«Юнармия» 

года классные руководители, учителя-
предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Муниципальное  учреждение культуры 
«Новодвинская централизованная 
библиотечная система» 

Посещение тематических  часов в 
библиотеке, экскурсии на выставки работ 
молодых новодвинских художников, 
проведение сотрудниками библиотеки 
классных часов, участие учащихся в 
конкурсах чтецов, в интеллектуальных 
конкурсах, проведение совместных 
мероприятий 

В течение учебного 
года 

 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Муниципальное учреждение культуры 
«Новодвинский городской культурный 
центр» 

Посещение мастер-классов у художника-
постановщика Дмитрук Н.И., дирижера 
народного ансамбля песни, музыки и танца 
«Северянка» Громова С.В., участие в 
творческих конкурсах и фестивалях. 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Акционерное общество «Быт» Дворец 
культуры  г. Новодвинск 

Участие в творческих проектах «Супер класс» Декабрь, апрель  Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Учреждения культуры г. Архангельска: 
Поморская филармония, «Гостиные 
дворы», «Краеведческий музей», 
«Художественный музей освоения 
Арктики», «Малые Корелы», «Музей 
народных промыслов и ремёсел Поморья», 
Архангельский театр драмы М.В. 
Ломоносова, Архангельский музей 
изобразительных искусств 

Культпоходы на спектакли, участие в 
конкурсах, мастер-классах 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники Игровые программы для обучающихся в 
рамках отдыха и оздоровления детей 

Июнь 

Новодвинский военно-патриотический 
музей 

Экскурсии, посещение лекций В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-
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предметники 
Местная общественная организация - 
новодвинская городская организация 
«Всероссийского общества инвалидов» 
(ВОИ) 

Проведение уроков добра и мастер-классов 
представителями организации, участие 
учащихся в благотворительных акциях 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Архангельское областное отделение 
Всероссийской общественной организации 
ветеранов «Боевое братство»  

Участие в митингах, посвященных Афганской 
и Чеченской войнам. Встречи с ветеранами и 
участниками современных войн, проведение 
мероприятий, посвященных памятным и 
знаменательным датам Российского и 
городского значения. Проведение совместных 
мероприятий 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Общественная организация «Совет 
женщин города Новодвинска» 

Проведение совместных мероприятий  В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Добровольное российское детско-
юношеское движение «Юнармия» 

Участие в мероприятиях, организованных 
муниципальным образовательным 
учреждением дополнительного образования 
«Детско-юношеский центр» г. Новодвинск и 
Государственным автономным учреждением 
Архангельской области «Региональный центр 
патриотического воспитания и подготовки 
граждан (молодёжи) к военной службе» 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Новодвинское городское отделение 
Архангельской региональной организации  
Общероссийской общественной 
организации «Российский союз ветеранов 
Афганистана» (НГО АРО ООО «РСВА») 

Участие в митингах, посвященных Афганской 
и Чеченской войнам. 
Встречи с ветеранами и участниками 
современных войн, проведение мероприятий, 
посвященных памятным и знаменательным 
датам Российского и городского значения. 
Проведение совместных мероприятий 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Общественные организации по сбору 
макулатуры,  батареек, крышечек 

Акции по макулатуры,  батареек, крышечек Сентябрь, декабрь, 
апрель 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Общественная благотворительная 
организация, являющаяся участником 
международного Движения Красного 
Креста и Красного Полумесяца 

Участие в благотворительных акциях 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
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Общественная организация оказания 
помощи бездомным животным 

Участие в благотворительных акциях 3 раза в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Центр психолого-медико-социального 
сопровождения «Надежда» 

Проведение классных часов, тренингов, 
консультаций 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Государственное бюджетное учреждение 
социального обслуживания населения 
Архангельской области «Новодвинский 
комплексный центр социального 
обслуживания» 

Оказание  помощи семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации 

По мере необходи-
мости 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Покровский храм в г. Новодвинске Проведение нравственных бесед В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Муниципальное бюджетное 
учреждение  «Новодвинская спортивная 
школа» 

Участие в соревнованиях В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Комиссия по делам несовершеннолетних и 
защите их прав администрации 
муниципального образования  «Город 
Новодвинск» 

Проведение недели правовых знаний. 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Профилактические беседы, совместные 
рейдовые мероприятия, обеспечение порядка 
при проведении массовых мероприятий, «Час 
инспектора», взаимодействие в работе с 
детьми группы риска 

В течение учебного 
года 

Отдел опеки и попечительства 
администрации МО «Город Новодвинск» 

Консультации и оказание помощи семьям, 
которые в этом нуждаются 

По мере 
необходимости 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
Отделение по делам несовершеннолетних 
ОМВД России «Приморский» 

Профилактические беседы, совместные 
рейдовые мероприятия, обеспечение порядка 
при проведении массовых мероприятий, «Час 
инспектора», взаимодействие в работе с 
детьми группы риска 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Проведение недели правовых знаний 1 раз в год 
Отдел организации образования 
администрации МО «Город Новодвинск» 

Проведение мероприятий разной 
направленности 

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 
ОГИБДД МО МВД России «Приморский» 
(г. Новодвинск) 

Проведение совместных мероприятий. 1 раз в год Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-Проведение бесед по безопасности и рейдов В течение учебного 



212 

 

по перевозке обучающихся года предметники 
Государственное бюджетное учреждение 
здравоохранения Архангельской области 
«Новодвинская центральная городская 
больница» 

Проведение уроков здоровья Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Родители (законные представители) 
обучающихся МОУ «Гимназия» 

Оказание помощи в организации и 
проведении мероприятий, помощь в 
подготовке к муниципальным и 
региональным конкурсам, организация 
экскурсий, поездок, фотосъемки, проведение 
рейдов по перевозке обучающихся,  

В течение учебного 
года 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

Государственное учреждение Архангельской 
области «Пожарная часть № 53» «Отряд 
государственной противопожарной службы 
№ 20» 

Реализация программы по пожарной 
безопасности 

Согласно плану 
совместной работы 

Тюрикова А.В., Кузнецова А.И., 
классные руководители, учителя-

предметники 

 



213 

 

3.5. Система условий реализации программы начального общего образования 

Система условий реализации программы начального общего образования, созданная в 
образовательной организации, направлена на:  

- достижение обучающимися планируемых результатов освоения программы 
начального общего образования, в том числе адаптированной; 

- развитие личности, её способностей, удовлетворение образовательных потребностей 
и интересов, самореализацию обучающихся, в том числе одарённых, через организацию 
урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 
деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 
возможностей организаций дополнительного образования и социальных партнёров; 

- формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать 
учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 
метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 
ключевыми навыками, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 
ориентацию в мире профессий; 

- формирование социокультурных и духовно–нравственных ценностей обучающихся, 
основ их гражданственности, российской гражданской идентичности; 

- индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 
индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы обу-
чающихся при поддержке педагогических работников; 

- участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 
начального общего образования и условий её реализации, учитывающих особенности 
развития и возможности обучающихся; 

- включение обучающихся в процессы преобразования социальной среды (класса, 
школы), формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, 
реализации социальных проектов и программ при поддержке педагогических работников; 

- формирование у обучающихся первичного опыта самостоятельной образовательной, 
общественной, проектной, учебно–исследовательской, спортивно–оздоровительной и 
творческой деятельности; 

- формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 
безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

- использование в образовательной деятельности современных образовательных 
технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 
форм наставничества; 

- обновление содержания программы начального общего образования, методик и 
технологий её реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся с учётом национальных и культурных особенностей субъекта Российской 
Федерации; 

- эффективное использование профессионального и творческого потенциала 
педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 
коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

- эффективное управление организацией с использованием ИКТ, современных 
механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
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3.5.1. Кадровые условия реализации  

Для реализации программы начального общего образования образовательная 
организация должна быть укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 
для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
- укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими 

и иными работниками; 
- уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 

организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 
образовательной организации, реализующей образовательную программу начального общего 
образования. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном 
стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального общего, 
основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщённые 
трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 
должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной 
организации, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании 
условий для её разработки и реализации, характеризуется также результатами аттестации — 
квалификационными категориями.  

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, 
с учётом желания педагогических работников в целях установления квалификационной 
категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 
соответствия занимаемым должностям осуществляется не реже одного раза в пять лет на 
основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, само-
стоятельно формируемыми образовательной организацией.  

Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников 
образовательной организации, участвующих в разработке и реализации основной 
образовательной программы начального общего образования, характеризуется долей 
работников, повышающих квалификацию не реже 1 раза в 3 года. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 
работников образования к реализации ФГОС начального общего образования: 

- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов 
образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно–методическими и информационно–методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС начального общего образования. 
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3.5.2. Психолого-педагогические условия  

Психолого-педагогические условия, созданные в образовательной организации, 
обеспечивают исполнение требований ФГОС НОО к психолого–педагогическим условиям 
реализации основной образовательной программы начального общего образования, в 
частности: 

1) обеспечивают преемственность содержания и форм организации образовательной 
деятельности при реализации образовательных программ начального, основного и среднего 
общего образования; 

2) способствуют социально–психологической адаптации обучающихся к условиям 
образовательной организации с учётом специфики их возрастного психофизиологического 
развития, включая особенности адаптации к социальной среде; 

3) способствуют формированию и развитию психолого–педагогической 
компетентности работников образовательной организации и родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

4) обеспечивают профилактику формирования у обучающихся девиантных форм 
поведения, агрессии и повышенной тревожности. 

В образовательной организации психолого–педагогическое сопровождение 
реализации программы начального общего образования осуществляется 
квалифицированными специалистами: социальный педагог, педагог–психолог. 

В процессе реализации основной образовательной программы начального общего 
образования образовательной организацией обеспечивается психолого–педагогическое 
сопровождение участников образовательных отношений посредством системной 
деятельности и отдельных мероприятий, обеспечивающих: 

- формирование и развитие психолого–педагогической компетентности всех 
участников образовательных отношений; 

- сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья 
обучающихся; 

- поддержка и сопровождение детско–родительских отношений; 
- формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 
- дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учётом особенностей 

когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 
- мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и 

сопровождение одарённых детей; 
- создание условий для последующего профессионального самоопределения; 
- формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 
- поддержка детских объединений, ученического самоуправления; 
- формирование психологической культуры поведения в информационной среде; 
- развитие психологической культуры в области использования ИКТ. 
В процессе реализации основной образовательной программы осуществляется 

индивидуальное психолого–педагогическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, в том числе (указать при наличии): 

- обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы основного общего 
образования, развитии и социальной адаптации; обучающихся, проявляющих 
индивидуальные способности, и одарённых; 

- обучающихся с ОВЗ; 
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- педагогических, учебно–вспомогательных и иных работников образовательной 
организации, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 

- родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 
Психолого–педагогическая поддержка участников образовательных отношений 

реализуется диверсифицировано, на уровне образовательной организации, классов, групп, а 
также на индивидуальном уровне. 

3.5.3. Финансово-экономические условия 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего 
образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 
государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 
общего образования. Объём действующих расходных обязательств отражается в 
муниципальном задании образовательной организации.  

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 
(или) объём (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок её оказания 
(выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 
организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 
государственной власти субъектов Российской Федерации.  

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 
образования – гарантированный минимально допустимый объём финансовых средств в год в 
расчёте на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы 
начального общего образования, включая: 

- расходы на оплату труда работников, участвующих в разработке и реализации 
образовательной программы начального общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения; 
- прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

3.5.4. Информационно-методические условия  

Информационно-образовательная среда как условие реализации программы 
начального общего образования 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО реализация программы начального 
общего образования обеспечивается современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) образовательной организации 
понимается открытая педагогическая система, включающая разнообразные информационные 
образовательные ресурсы, современные информационно-коммуникационные технологии, 
способствующие реализации требований ФГОС.  

Основными компонентами ИОС являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на языках обучения, 

определённых учредителем образовательной организации; 
- учебно–наглядные пособия (средства натурного фонда, печатные средства 

надлежащего качества демонстрационные и раздаточные, экранно-звуковые средства, 
мультимедийные средства);  
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- фонд дополнительной литературы (детская художественная и научно-популярная 
литература, справочно-библиографические и периодические издания). 

Образовательной организацией применяются информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), в том числе с использованием электронных образовательных ресурсов и 
ресурсов Интернета, а также прикладные программы, поддерживающие административную 
деятельность и обеспечивающие дистанционное взаимодействие всех участников 
образовательных отношений как внутри образовательной организации, так и с другими 
организациями социальной сферы и органами управления.  

Функционирование ИОС требует наличия в образовательной организации 
технических средств и специального оборудования.  

Образовательная организация должна располагать службой технической поддержки 
ИКТ. 

3.5.5. Материально-технические условия 

Материально–техническая база образовательной организации обеспечивает: 
- возможность достижения обучающимися результатов освоения программы 

начального общего образования;  
- безопасность и комфортность организации учебного процесса; 
- соблюдение санитарно–эпидемиологических и санитарно–гигиенических правил и 

нормативов; 
- возможность для беспрепятственного доступа детей–инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры организации. 
В образовательной организации должны быть разработаны и закреплены локальным 

актами перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
Критериальными источниками оценки материально–технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования 
и условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утверждённого 
постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. № 966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

- постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека СП 2.4.3648–20 «Санитарно–эпидемиологические требования к 
организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- нормы СанПиН 1.2.3685–21 «Гигиенические нормативы и требования к 
обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 
утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28 января 2021 г. № 2; 

- перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим Приказом 
Министерства просвещения РФ); 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 
«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации 
образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, соответствующих современным условиям обучения, необходимого при 
оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по 
содействию созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой 
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потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его 
формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимости 
оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 
(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982). 


