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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка 

Основная образовательная программам начального общего образования (далее – Программа) разработана в соответствии: 
 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – 273-ФЗ); 
 Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утвержденным приказом от 31.05.2021 № 286 Министерства просвещения 

Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее – ФГОС ООО 21); 
 Примерной основной образовательной программой начального общего образования (далее – ПООП НОО) (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 18.03.2022 № 1/22)); 
 Примерной рабочей программой воспитания (далее – ПРПВ) (одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 23.06.2022 № 3/22)); 
 Примерными рабочими программами НОО по следующим учебным предметам: «Русский язык», «Литературное чтение», «Иностранный (английский) язык», «Иностран- 

ный (немецкий) язык», «Родной язык (русский)», «Литературное чтение на родном (русском) языке», «Математика», «Окружающий мир», «Основы религиозных культур и 
светской этики», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Физическая культура» (одобрены решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол 3/21 от 27.09.2021 г.); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности при сетевой форме реализации образовательных программ, утвержденным приказом 
Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020 № 882/391; 

 Информационно-методическим письмом о введении федеральных государственных образовательных стандартов начального общего и основного общего образования 
(письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 15.02.2022 № АЗ-113/03 «О направлении методических рекомендаций»); 

 Информационно-методическим письмом об организации внеурочной деятельности в рамках реализации обновленных федеральных государственных образовательных 
стандартов начального общего и основного общего образования (письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 05.07.2022 № ТВ-1290/03 «О направлении 
методических рекомендаций»); 

 Письмом Министерства просвещения Российской Федерации от 11.11.2021 № 03-1899 «Об обеспечении учебными изданиями (учебниками и учебными пособиями) 
обучающихся в 2022/23 учебном году»; 

 Приказом Минпросвещения России от 15.04.2022 № 243 «Об утверждении Порядка формирования федерального перечня электронных образовательных ресурсов, допу- 
щенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 
образования», вступивший в силу 27.05.2022 (за исключением отдельных положений, которые вступают в силу с 01.09.2023); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 
утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (образовательная недельная нагрузка, требования 
к организации обучения в 1 классе); 

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 (начало и окончание 
занятий, продолжительность учебных занятий, учебная нагрузка при пятидневной и шестидневной учебной неделе, продолжительность выполнения домашних заданий, 
шкалы трудности учебных предметов на уровне начального общего, основного общего, среднего общего образования); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализа- 
ции 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 прогнозиру- 
емой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива сто- 
имости оснащения одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

  с учетом потребностей социально-экономического развития, этнокультурных особенностей Оренбургской области и другими нормативными и локальными актами. 
Структура Программы включает обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений за счет включения в учебные планы учебных предме- 

тов, учебных курсов (в т.ч. внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору из перечня, предлагаемого школой. 
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Программа является основным документом, регламентирующим образовательный процесс на уровне НОО в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете уста- 
новленного ФГОС соотношения обязательной части Программы и части, формируемой участниками образовательных отношений и характеризуется как первый этап школьного обу- 
чения. 

 
1.1.1. Цели реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Целями реализации программы начального общего образования являются: 
1. Обеспечение успешной реализации конституционного права каждого гражданина РФ, достигшего возраста 6,5-7 лет, на получение качественного образования, включа- 

ющего обучение, развитие и воспитание каждого обучающегося. 
2. Организация учебного процесса с учётом целей, содержания и планируемых результатов начального общего образования, отражённых в обновленном ФГОС НОО. 
3. Создание условий для свободного развития каждого младшего школьника с учётом его потребностей, возможностей и стремления к самореализации; отражение в про- 

грамме начального общего образования деятельности педагогического коллектива по созданию индивидуальных программ и учебных планов для одарённых, успешных обучаю- 
щихся или для детей социальных групп, нуждающихся в особом внимании и поддержке педагогов. 

4. Возможность для коллектива школы проявить своё педагогическое мастерство, обогатить опыт деятельности, активно участвовать в создании и утверждении традиций 
школьного коллектива. 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих основных задач: 
 формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохране- 

ние и укрепление здоровья; 
 обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, опре- 

деляемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, индивидуаль- 
ными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности в ее индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости; 
 обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 
 достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми 

с ограниченными возможностями здоровья (далее – дети с ОВЗ); 
 обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 
 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию 

общественно полезной деятельности; 

 организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 
 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

 использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий деятельностного типа; 
 предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 
 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населенного пункта, района, города). 

 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации программы начального общего образования, в том числе посредством реализации индивидуальных учеб- 
ных планов 

Прогрмма сформирована с учетом следующих принципов: 
 принцип преемственности. Программа является преемственной по отношению к образовательным программам дошкольного образования; 
 принцип учёта ФГОС НОО. Программа базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к структуре программ НОО и их объему, условиям реализации программ 

НОО, результатам освоения программ НОО; 
 принцип учёта языка обучения. Программа реализуется на русском языке, учитывает право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отра- 

жает механизмы реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности; 
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 принцип учёта ведущей деятельности младшего школьника. Программа обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, преду- 
сматривает механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

 принцип индивидуализации обучения. Программа предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных учебных планов, соответствующих образова- 
тельным потребностям и интересам обучающихся; 

 принцип интеграции обучения и воспитания. Образовательный процесс рассматривается как единый процесс воспитания, обучения и развития младших школьников, 
направленный на достижение планируемых образовательных результатов освоения Программы; 

 принцип здоровьесбережения. При освоении Программы не допускается использование содержания, форм, технологий, которые могут нанести вред физическому и психи- 
ческому здоровью обучающихся. Программа разработана в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами; 

 принцип перспективности. Программа направлена на формирование образовательных результатов, способствующих успешному продолжению образования на уровне 
основного общего образования. 
При создании основной образовательной программы начального образования особо учитывается статус ребёнка младшего школьного возраста. В первый класс приходят 

дети с разным уровнем готовности к обучению, у многих не сформирована произвольная деятельность, они с трудом принимают требования учителя, часто отвлекаются, быстро 
устают. Желание учиться поддерживается школьными успехами, но неудачи быстро разрушают познавательные мотивы. Всё это побуждает учителя особенно бережно относиться к 
младшим школьникам, оказывать помощь и поддержку, помогать адаптироваться к новой – учебной деятельности, которая становится ведущей в этом возрасте. При реализации 
ООП начального общего образования используются разные виды индивидуально-дифференцированного подхода, причём внимание учителя уделяется каждому обучающемуся, 
независимо от уровня его успешности. С учётом темпа обучаемости, уровня интеллектуального развития, особенностей познавательных психических процессов педагог оказывает 
поддержку каждому обучающемуся. 

В программе определяются основные механизмы её реализации, наиболее целесообразные с учётом традиций коллектива школы, потенциала педагогических кадров и 
контингента обучающихся. 

Среди механизмов, которые используются в начальной школе при реализации ООП НОО, следует отметить: 
1) организацию внеурочной деятельности с разработкой учебных курсов, факультативов, различных форм совместной познавательной деятельности (конкурсы, диспуты, 

интеллектуальные марафоны и т. п.); 

2) привлечение к образовательной деятельности школы организаций культуры (к примеру, музеев, библиотек, стадионов), художественных и театральных студий; 
3) возможность использования индивидуальных программ и учебных планов для отдельных обучающихся или небольших групп. 

 
1.1.3. Общая характеристика основной образовательной программы начального общего образования 
Программа начального общего образования является стратегическим документом школы, выполнение которой обеспечивает успешность организации образовательной 

деятельности, т. е. гарантию реализации статьи 12 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». В соответствии с законодательными актами школа самостоя- 
тельно определяет технологии обучения, формы его организации (включая модульные курсы), а также систему оценивания с соблюдением принципа здоровьесберегающего обу- 
чения. 

Срок реализации обучения по ООП начального общего образования – 4 года. Общее число учебных часов за уровень составляет не менее 2954 часов и не более 3345 часов. 

Соблюдение этих требований ФГОС НОО связано с необходимостью оберегать обучающихся от перегрузок, утомления, отрицательного влияния обучения на здоровье. 
В исключительных случаях школа может с учётом особых успехов обучающихся, высокого темпа обучаемости или особых условий развития ребёнка сократить срок обучения в 

начальной школе. В этом случае обучение осуществляется по индивидуально разработанным учебным планам. Вместе с тем школа учитывает, что чем более длителен срок обучения в 
начальной школе, тем более качественным становится фундамент, который закладывается начальным уровнем образования как предпосылка дальнейшего успешного обучения, по- 
этому сокращение срока обучения на уровне НОО возможно в исключительных случаях. 

Основная образовательная программа начального общего образования базируется на требованиях, предъявляемых ФГОС НОО к целям, содержанию, планируемым резуль- 
татам и условиям обучения в начальной школе с учетом ПООП НОО. 

С учётом условий функционирования школы программа характеризует право получения образования на родном языке из числа языков народов РФ и отражает механизмы 
реализации данного принципа в учебных планах, а также планах внеурочной деятельности. 

Организация образовательной деятельности строится на делении обучающихся на две или более группы и различном построении учебного процесса в выделенных груп- 
пах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, пола, общественных и профессиональных целей, в том числе обеспечивающих изучения родного языка 
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в образовательных организациях, в которых наряду с русским языком изучается родной язык, государственный язык республик Российской Федерации, иностранный язык, а также 
углубленное изучение отдельных предметных областей или учебных предметов (далее - дифференциация обучения). 

ООП НОО обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов учебной дея- 
тельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, контроль и самоконтроль). 

Программа разработана с учётом психологических особенностей обучающегося младшего школьного возраста. 
Структура Программы соответствует требованиям ФГОС НОО и включает целевой, содержательный и организационный разделы. 
Целевой раздел отражает основные цели, принципы и механизмы реализации Программы. В разделе приведены планируемые результаты освоения обучающимися Про- 

граммы (личностные, метапредметные, предметыне), а также раскрыта система их оценки. 
Содержательный раздел включает характеристику основных направлений урочной деятельности, раскрытую через рабочие программы учебных предметов, учебных кур- 

сов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, обеспечивающих достижение обучающимися планируемых образовательных результатов. 

Основной разработки рабочих программ являются программа формирования универсальных учебных действий и программа воспитания. 
В Программе формирования УУД обосновано значение сформированных УУД для успешного обучения и развития младшего школьника, приведена характеристика УУД. В 

качестве механизма конструирования образовательного процесса рассматривается интеграция предметных и метапредметных образовательных результатов. В программе показа- 
на роль каждого учебного предмета в становление и развитие УУД младшего школьника. 

Тематическое планирование рабочих программ учебных предметов, модулей в содержательном разделе во избежание излишней объемности Программы не приведено. 
Программы воспитания раскрывает особенности организуемого в МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» воспитательного процесса, а также виды, формы и содержание 

деятельности. 
Организационный раздел характеризует условия организации образовательной деятельности, содержит учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учеб- 

ный график, план воспитательной работы. В разделе дана характеристика условий, имеющихся для реализации Программы. 
Программа является основой для разработки и реализации индивидуальных учебных планов обучающихся младших школьников. 
Программа может быть реализована с использованием электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения основной образовательной программы 
Всё наполнение программы начального общего образования (содержание и планируемые результаты обучения, условия организации образовательной среды) подчиняет- 

ся современным целям начального образования, которые представлены во ФГОС как система личностных, метапредметных и предметных достижений обучающегося. 
ФГОС НОО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ начального общего образования: личностным, метапредметным и 

предметным. 

1) личностным, включающим: 
 формирование у обучающихся основ российской гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; 
 ценностные установки и социально значимые качества личности; 
 активное участие в социально значимой деятельности; 

2) метапредметным, включающим: 

 универсальные познавательные учебные действия (базовые логические и начальные исследовательские действия, а также работу с информацией); 
 универсальные коммуникативные действия (общение, совместная деятельность, презентация); 
 универсальные регулятивные действия (саморегуляция, самоконтроль); 

3) предметным, включающим освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт деятельности, специфической для данной предметной области, по по- 
лучению нового знания, его преобразованию и применению. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 
достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке 
обучающихся. 

Научно-методологической основой для разработки требований к личностным, метапредметным и предметным результатам обучающихся, освоивших программу началь- 
ного общего образования, является системно-деятельностный подход. 
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Планируемые результаты освоения обучающимися программы начального общего образования: 
1) обеспечивают связь между требованиями ФГОС, образовательной деятельностью и системой оценки результатов освоения программы начального общего образования; 
2) являются содержательной и критериальной основой для разработки: 

 рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, являющихся методическими документами, определя- 
ющими организацию образовательного процесса в школе по определенному учебному предмету, учебному курсу (в том числе внеурочной деятельности), учебному мо- 
дулю; 

 рабочей программы воспитания, являющейся методическим документом, определяющим комплекс основных характеристик воспитательной работы, осуществляемой в 
школе; 

 программы формирования универсальных учебных действий обучающихся – обобщенных учебных действий, позволяющих решать широкий круг задач в различных 
предметных областях и являющихся результатами освоения обучающимися программы начального общего образования; 

 системы оценки качества освоения обучающимися программы начального общего образования; 
 в целях выбора средств обучения и воспитания, учебно-методической литературы. 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности обу- 
чающихся, их способностей. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения программы начального общего образования отражают требования ФГОС, передают специфику образователь- 
ной деятельности (в частности, специфику целей изучения отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей), соответству- 
ют возрастным возможностям обучающихся. 

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

Личностные результаты освоения программы начального общего образования отражают готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение перво- 
начального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
 становление ценностного отношения к своей Родине – России; 
 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности; 
 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
 уважение к своему и другим народам; 
 первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе- 

ния и правилах межличностных отношений. 
Духовно-нравственного воспитания: 

 признание индивидуальности каждого человека; 
 проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; 
 неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 
 уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; 
 стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 
 соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); 
 бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных видах тру- 

довой деятельности, интерес к различным профессиям. 
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Экологического воспитания: 
 бережное отношение к природе; 
 неприятие действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 
 первоначальные представления о научной картине мира; 
 познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Личностные результаты включают ценностные отношения обучающегося к окружающему миру, другим людям, а также к самому себе как субъекту учебно-познавательной 
деятельности (осознание её социальной значимости, ответственность, установка на принятие учебной задачи и др.). 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 
составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 
 универсальными учебными коммуникативными действиями; 
 универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 
Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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, исследо- 

вания); 

 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; 
 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без- 

опасности при поиске информации в сети Интернет; 
 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

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

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов- 

местной работы; 

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи- 
вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, кур- 
сов (в том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 

Предметные результаты освоения программы начального общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 
предметы (учебные модули), ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 
обучение на уровне начального общего образования, и включают: 

Предметные результаты по предметной области "Русский язык и литературное чтение" обеспечивают: 
По учебному предмету "Русский язык": 
1) первоначальное представление о многообразии языков и культур на территории Российской Федерации, о языке как одной из главных духовно-нравственных ценностей 

народа; 
2) понимание роли языка как основного средства общения; осознание значения русского языка как государственного языка Российской Федерации; понимание роли рус- 

ского языка как языка межнационального общения; 
3) осознание правильной устной и письменной речи как показателя общей культуры человека; 
4) овладение основными видами речевой деятельности на основе первоначальных представлений о нормах современного русского литературного языка: 
- аудирование (слушание): адекватно воспринимать звучащую речь; понимать воспринимаемую информацию, содержащуюся в предложенном тексте; определять основ- 

ную мысль воспринимаемого текста; передавать содержание воспринимаемого текста путем ответа на предложенные вопросы; задавать вопросы по услышанному тексту; 
- говорение: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) устного общения; выбирать языковые средства в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи; использовать диалогическую форму речи; уметь начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание собеседника; 
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отвечать на вопросы и задавать их; строить устные монологические высказывания в соответствии с учебной задачей; соблюдать нормы речевого этикета в ситуациях учебного и 
бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, просьба); соблюдать орфоэпические нормы и правильную интонацию; 

- чтение: соблюдать орфоэпические нормы при чтении вслух; понимать содержание предлагаемого текста; использовать выборочное чтение с целью нахождения необхо- 
димого материала; находить информацию, заданную в тексте в явном виде; формулировать простые выводы, интерпретировать и обобщать содержащуюся в тексте информацию; 
анализировать содержание, языковые особенности и структуру текста; 

- письмо: осознавать цели и ситуации (с кем и где происходит общение) письменного общения; списывать текст с представленного образца, писать под диктовку  в соответ- 
ствии с изученными правилами; писать подробное изложение; создавать небольшие тексты (сочинения) по соответствующей возрасту тематике (на основе впечатлений, литера- 
турных произведений, сюжетных картинок, просмотра фрагмента видеозаписи); использовать словари и различные справочные материалы, включая ресурсы сети Интернет; 

5) сформированность первоначальных научных представлений о системе русского языка: фонетике, графике, лексике, морфемике, морфологии и синтаксисе; об основных 
единицах языка, их признаках и особенностях употребления в речи; 

6) использование в речевой деятельности норм современного русского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических, орфографических, пунктуаци- 
онных) и речевого этикета. 

 
По учебному предмету "Литературное чтение": 

1) сформированность положительной мотивации к систематическому чтению и слушанию художественной литературы и произведений устного народного творчества; 
2) достижение необходимого для продолжения образования уровня общего речевого развития; 
3) осознание значимости художественной литературы и произведений устного народного творчества для всестороннего развития личности человека; 

4) первоначальное представление о многообразии жанров художественных произведений и произведений устного народного творчества; 
5) овладение элементарными умениями анализа и интерпретации текста, осознанного использования при анализе текста изученных литературных понятий: прозаическая 

и стихотворная речь; жанровое разнообразие произведений (общее представление о жанрах); устное народное творчество, малые жанры фольклора (считалки, пословицы, пого- 
ворки, загадки, фольклорная сказка); басня (мораль, идея, персонажи); литературная сказка, рассказ; автор; литературный герой; образ; характер; тема; идея; заголовок и содер- 
жание; композиция; сюжет; эпизод, смысловые части; стихотворение (ритм, рифма); средства художественной выразительности (сравнение, эпитет, олицетворение); 

6) овладение техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 
жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями). 

 
Предметная область "Родной язык и литературное чтение на родном языке" предусматривает изучение государственного языка республики и (или) родных языков 

из числа народов Российской Федерации, в том числе русского языка. Распределение предметных результатов освоения и содержания учебных предметов "Родной язык и (или) 
государственный язык республики Российской Федерации" и "Литературное чтение на родном языке" разработаны в соответствии с требованиями ФГОС с учетом ПООП по учеб- 
ному предмету и утверждены школой самостоятельно. 

Предметные результаты по предметной области "Родной язык и литературное чтение на родном языке" должны обеспечивать: 
 

По учебному предмету "Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации": 
1) понимание роли языка как основного средства человеческого общения; осознание языка как одной из главных духовно-нравственных ценностей народа; понимание 

значения родного языка для освоения и укрепления культуры и традиций своего народа; понимание необходимости овладения родным языком; проявление познавательного ин- 
тереса к родному языку и желания его изучать; 

понимание статуса и значения государственного языка республики Российской Федерации, формирование мотивации к изучению государственного языка республики Рос- 
сийской Федерации: понимать значение государственного языка республики Российской Федерации для межнационального общения, освоения культуры и традиций народов 
республики Российской Федерации; понимать необходимость овладения государственным языком республики Российской Федерации; проявлять интерес и желание к его изуче- 
нию как к важнейшей духовно-нравственной ценности народа (по учебному предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

2) сформированность первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства Российской Федерации, о месте родного языка 
среди других языков народов России: понимать, что родной край есть часть России, составлять высказывания о малой родине, приводить примеры традиций и обычаев, объеди- 
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няющих народы России; составлять небольшие рассказы о взаимосвязях языков, культур и истории народов России; осознавать роль родного языка как носителя народной культу- 
ры, средства ее познания; понимать эстетическую ценность родного языка, стремиться к овладению выразительными средствами, свойственными родному языку; 

сформированность первоначальных знаний о фонетике, лексике, грамматике, орфографии и пунктуации изучаемого языка, а также умений применять полученные знания 
в речевой деятельности: различать на слух и произносить звуки и слова изучаемого языка в соответствии с языковой нормой, без фонетических ошибок; употреблять в речи лекси- 
ку, усвоенную в пределах изучаемого коммуникативно-речевого материала; группировать лексику изучаемого языка по тематическому принципу; строить небольшие по объему 
устные высказывания с использованием усвоенной лексики и языковых знаний; участвовать в речевом общении, используя изученные формулы речевого этикета (по учебному 
предмету "Государственный язык республики Российской Федерации"); 

3) сформированность и развитие всех видов речевой деятельности на изучаемом языке: 
- слушание (аудирование) и говорение: понимать на слух речь, звучащую из различных источников (педагогический работник, одноклассники, телевизионные и радиопе- 

редачи); определять тему и главную мысль прослушанного высказывания (текста); различать на слух интонации звучащей речи (радость, удивление, грусть, сочувствие); участво- 
вать в диалогах на бытовые, учебные темы, обсуждать поставленные вопросы, прослушанные высказывания; формулировать вопросы, отвечать на вопросы в соответствии с темой 
диалога; применять в диалогической речи формулы речевого этикета, правила речевого поведения в различных учебных и жизненных ситуациях (понимать цель общения, прояв- 
лять желание слушать собеседников, учитывать мнение участников); решать учебные задачи с использованием активного и потенциального словарного запаса; рассказывать устно 
о себе (внешность, интересы, любимые занятия), о своей семье (традиции, совместные занятия); описывать предмет (название, качества, назначение); уместно употреблять в уст- 
ной речи пословицы, поговорки родного народа, использовать изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); составлять не- 
большие высказывания для публичного выступления с использованием небольших презентаций; 

- аудирование (слушание): понимать на слух речь, звучащую из различных источников (учитель, одноклассники, теле- и радиопередачи); говорение: воспроизводить рече- 
вые образцы, участвовать в диалогах на бытовые, учебные темы, в обсуждении прослушанных или прочитанных текстов; декламировать стихи (по учебному предмету "Государ- 
ственный язык республики Российской Федерации"); 

- чтение и письмо: читать вслух небольшие тексты разного вида (фольклорный, художественный, научно-познавательный, справочный) в индивидуальном темпе, позволя- 
ющем понять содержание и смысл прочитанного; составлять план текста (с помощью педагогического работника и самостоятельно); пересказывать текст в соответствии с учебной 
задачей (подробно и кратко); списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; строить связные высказыва- 
ния в письменной форме на различные темы; выполнять небольшие творческие задания (дополнение и распространение предложения текста/изложения); 

- чтение: читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; письмо: воспроизводить речевые образцы, списывать текст и выписывать из не- 
го слова, словосочетания, предложения в соответствии с решаемой учебной задачей; выполнять небольшие письменные работы и творческие задания (по учебному предмету 
"Государственный язык республики Российской Федерации"); 

4) усвоение элементарных сведений о языке как носителе культуры народа: составлять небольшие рассказы по заданной теме на изучаемом языке; представлять родной 
край как часть России на изучаемом языке в различных ситуациях общения. 

 

По учебному предмету "Литературное чтение на родном языке": 
1) понимание места и роли литературы на изучаемом языке в едином культурном пространстве Российской Федерации, среди литератур народов Российской Федерации, 

в сохранении и передаче от поколения к поколению историко-культурных, нравственных, эстетических ценностей: 

- воспринимать художественную литературу как особый вид искусства (искусство слова); 
- соотносить произведения словесного творчества с произведениями других видов искусств (живопись, музыка, фотография, кино); 
- иметь первоначальные представления о взаимодействии, взаимовлиянии литератур разных народов, о роли фольклора и художественной литературы родного народа в 

создании культурного, морально-этического и эстетического пространства субъекта Российской Федерации; 

- находить общее и особенное при сравнении художественных произведений народов Российской Федерации, народов мира; 
2) освоение смыслового чтения, понимание смысла и значения элементарных понятий теории литературы: 
- владеть техникой смыслового чтения вслух (правильным плавным чтением, позволяющим воспринимать, понимать и интерпретировать смысл текстов разных типов, 

жанров, назначений в целях решения различных учебных задач и удовлетворения эмоциональных потребностей общения с книгой, адекватно воспринимать чтение слушателями); 
- владеть техникой смыслового чтения про себя (понимание смысла и основного содержания прочитанного, оценка информации, контроль за полнотой восприятия и пра- 

вильной интерпретацией текста); 
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- различать жанры фольклорных произведений (малые фольклорные жанры, сказки, легенды, мифы); 
- понимать основной смысл и назначение фольклорных произведений своего народа (порадовать, поучить, использовать для игры), приводить примеры потешек, сказок, 

загадок, колыбельных песен своего народа (других народов); 

- сравнивать произведения фольклора в близкородственных языках (тема, главная мысль, герои); 
- сопоставлять названия произведения с его темой (о природе, истории, детях, о добре и зле); 
- различать жанры небольших художественных произведений детской литературы своего народа (других народов) - стихотворение, рассказ, басню; 
- анализировать прочитанное литературное произведение: определять тему, главную мысль, последовательность действий, средства художественной выразительности; 
- отвечать на вопросы по содержанию текста; 
- находить в тексте изобразительные и выразительные средства родного языка (эпитеты, сравнения, олицетворения); 
3) приобщение к восприятию и осмыслению информации, представленной в текстах, сформированность читательского интереса и эстетического вкуса обучающихся: 

- определять цель чтения различных текстов (художественных, научно-популярных, справочных); 
- удовлетворять читательский интерес, находить информацию, расширять кругозор; 
- использовать разные виды чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, поисковое) для решения учебных и практических задач; 
- ставить вопросы к тексту, составлять план для его пересказа, для написания изложений; 
- проявлять интерес к самостоятельному чтению, формулировать свои читательские ожидания, ориентируясь на имя автора, жанр произведения, иллюстрации к книге; 
- читать произведения фольклора по ролям, участвовать в их драматизации; 
- участвовать в дискуссиях со сверстниками на литературные темы, приводить доказательства своей точки зрения; 
- выполнять творческие работы на фольклорном материале (продолжение сказки, сочинение загадки, пересказ с изменением действующего лица). 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Иностранный язык" предметной области "Иностранный язык" ориентированы на применение знаний, умений и навы- 
ков в типичных учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, отражают сформированность иноязычной коммуникативной компетенции на элементарном уровне в совокуп- 
ности ее составляющих – речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, метапредметной (учебно-познавательной) и обеспечивают: 

1) овладение основными видами речевой деятельности в рамках следующего тематического содержания речи: Мир моего "я". Мир моих увлечений. Мир вокруг меня. 
Родная страна и страна/страны изучаемого языка: 

- говорение: уметь вести разные виды диалога в стандартных ситуациях общения (диалог этикетного характера, диалог-побуждение к действию, диалог-расспрос) объемом 
4-5 фраз со стороны каждого собеседника в рамках тематического содержания речи с вербальными и (или) невербальными опорами, с соблюдением правил речевого этикета, 
принятых в стране/странах изучаемого языка; создавать устные связные монологические высказывания (описание/характеристика, повествование) объемом 4-5 фраз с вербаль- 
ными и (или) невербальными опорами в рамках тематического содержания речи; передавать основное содержание прочитанного текста; представлять результаты выполненной 
проектной работы, в том числе подбирая иллюстративный материал (рисунки, фото) к тексту выступления; 

- аудирование: воспринимать на слух и понимать речь педагогического работника и одноклассников в процессе общения на уроке; воспринимать на слух и понимать ос- 
новное содержание звучащих до 1 минуты учебных и адаптированных аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале; понимать запрашиваемую информа- 
цию фактического характера в прослушанном тексте; 

- смысловое чтение: читать вслух и понимать учебные и адаптированные аутентичные тексты объемом до 80 слов, построенные на изученном языковом материале, со- 
блюдая правила чтения и правильную интонацию; читать про себя и понимать основное содержание учебных и адаптированных аутентичных текстов объемом до 160 слов, содер- 
жащих отдельные незнакомые слова, не препятствующие решению коммуникативной задачи; определять тему, главную мысль, назначение текста; извлекать из прочитанного тек- 
ста запрашиваемую информацию фактического характера (в пределах изученного); читать несплошные тексты (простые таблицы) и понимать представленную в них информацию; 

- письменная речь: владеть техникой письма; заполнять простые анкеты и формуляры с указанием личной информации в соответствии с нормами, принятыми в 
стране/странах изучаемого языка; писать электронное сообщение личного характера объемом до 40 слов с опорой на предъявленный педагогическим работником образец; 

2) знание и понимание правил чтения и орфографии; интонации изученных коммуникативных типов предложений; основных значений изученных лексических единиц 
(слов, словосочетаний, речевых клише); 

признаков изученных грамматических явлений; 
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3) овладение фонетическими навыками (различать на слух и адекватно, без ошибок, ведущих к сбою коммуникации, произносить изученные звуки иностранного языка; 
соблюдать правильное ударение в изученных словах и фразах; соблюдать особенности интонации в повествовательных и побудительных предложениях, а также в изученных типах 
вопросов); графическими навыками (графически корректно писать буквы изучаемого языка); орфографическими (корректно писать изученные слова) и пунктуационными навыка- 
ми (использовать точку, вопросительный и восклицательный знаки в конце предложения, апостроф, запятую при перечислении и обращении); 

4) использование языковых средств, соответствующих учебно-познавательной задаче, ситуации повседневного общения: овладение навыками распознавания и употреб- 
ления в устной и письменной речи не менее 500 изученных лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише) в их основных значениях и навыками распознавания и упо- 
требления в устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических форм изучаемого иностранного языка; 

5) овладение социокультурными знаниями и умениями: знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка, некоторых литературных персонажей, неболь- 
ших произведений детского фольклора (рифмовок, песен); умение кратко представлять свою страну на иностранном языке в рамках изучаемой тематики; 

6) овладение компенсаторными умениями: использовать при чтении и аудировании языковую, в том числе контекстуальную догадку; 
7) овладение умениями описывать, сравнивать и группировать объекты и явления в рамках изучаемой тематики; 
8) приобретение базовых умений работы с доступной информацией в рамках изучаемой тематики, безопасного использования электронных  ресурсов Организации и сети 

Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
9) выполнение простых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности, понимание и принятие ее цели, 

обсуждение и согласование способов достижения общего результата, распределение ролей в совместной деятельности, проявление готовности быть лидером и выполнять пору- 
чения, осуществление взаимного контроля в совместной деятельности, оценивание своего вклада в общее дело; 

10) приобретение опыта практической деятельности в повседневной жизни: 
- использовать ИКТ для выполнения несложных заданий на иностранном языке (выбирать источник для получения информации, оценивать необходимость и достаточность 

информации для решения поставленной задачи; использовать и самостоятельно создавать таблицы для представления информации; соблюдать правила информационной без- 
опасности в ситуациях повседневной жизни и при работе в сети Интернет); 

- знакомить представителей других стран с культурой своего народа и участвовать в элементарном бытовом общении на иностранном языке. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Математика" предметной области "Математика и информатика" обеспечивают: 
1) сформированность системы знаний о числе как результате счета и измерения, о десятичном принципе записи чисел; 
2) сформированность вычислительных навыков, умений выполнять устно и письменно арифметические действия с числами, решать текстовые задачи, оценивать получен- 

ный результат по критериям: достоверность/реальность, соответствие правилу/алгоритму; 
3) развитие пространственного мышления: умения распознавать, изображать (от руки) и выполнять построение геометрических фигур (с заданными измерениями) с по- 

мощью чертежных инструментов; развитие наглядного представления о симметрии; овладение простейшими способами измерения длин, площадей; 
4) развитие логического и алгоритмического мышления: умения распознавать верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения в простейших случаях в учебных и 

практических ситуациях, приводить пример и контрпример, строить простейшие алгоритмы и использовать изученные алгоритмы (вычислений, измерений) в учебных ситуациях; 
5) овладение элементами математической речи: умения формулировать утверждение (вывод, правило), строить логические рассуждения (одно-двухшаговые) с использо- 

ванием связок "если ..., то ...", "и", "все", "некоторые"; 
6) приобретение опыта работы с информацией, представленной в графической форме (простейшие таблицы, схемы, столбчатые диаграммы) и текстовой форме: умения 

извлекать, анализировать, использовать информацию и делать выводы, заполнять готовые формы данными; 
7) использование начальных математических знаний при решении учебных и практических задач и в повседневных ситуациях для описания и объяснения окружающих 

предметов, процессов и явлений, оценки их количественных и пространственных отношений, в том числе в сфере личных и семейных финансов. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Окружающий мир" предметной области "Обществознание и естествознание (окружающий мир)" обеспечивают: 
1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным традициям, школе, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира живой и 

неживой природы; сформированность основ рационального поведения и обоснованного принятия решений; 
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3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях столицы Рос- 
сии и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 
настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между объектами и 
явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире (в том числе на материале о природе и культуре родного края); 
6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе практические задачи; 
7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией (текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного использования элек- 

тронных ресурсов школы и сети Интернет, получения информации из источников в современной информационной среде; 
8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и явлений 

с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией результатов 
наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о не- 
безопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при исполь- 
зовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с экологически- 
ми нормами поведения. 

 

По выбору родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в рамках учебного предмета "Основы религиозных культур и светской этики" пред- 
метной области "Основы религиозных культур и светской этики" изучаются учебные модули: "Основы православной культуры", "Основы иудейской культуры", "Основы буд- 
дийской культуры", "Основы исламской культуры", "Основы религиозных культур народов России" или "Основы светской этики". 

Предметные результаты по учебному предмету "Основы религиозных культур и светской этики" предметной области "Основы религиозных культур и светской эти- 
ки" обеспечивают: 

По учебному модулю "Основы православной культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы православной культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (православного христианства), называть основателя и основные события, связанные 

с историей ее возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в православии, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей православных культовых сооружений, религиозных служб, обрядов и таинств; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния православной религиозной традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове- 

дения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в православной культуре, истории России, современной жиз- 

ни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 
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По учебному модулю "Основы иудейской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы иудейской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (иудаизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг в иудаизме, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей иудейских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния иудейской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; 
осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм поведения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в иудейской культуре, истории России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы буддийской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного самосовершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы буддийской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (буддизма), называть основателя и основные события, связанные с историей ее 

возникновения и развития; 
5) знание названий священных книг в буддизме, умение кратко описывать их содержание; 

6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей буддийских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 

8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния буддийской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове- 

дения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в буддийской культуре, истории России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 
По учебному модулю "Основы исламской культуры": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 
2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) осуществление обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы исламской культуры; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучения религии (ислама), называть основателя и основные события, связанные с историей ее воз- 

никновения и развития; 
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5) знание названий священных книг в исламе, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей исламских культовых сооружений, религиозных служб, обрядов; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния исламской традиции на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове- 

дения в обществе; 

10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в исламской культуре, истории России, современной жизни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы религиозных культур народов России": 
1) понимание необходимости нравственного совершенствования, духовного развития, роли в этом личных усилий человека; 

2) формирование умений анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) возможность осуществления обоснованного нравственного выбора с опорой на этические нормы религиозных культур народов России; 
4) формирование умений рассказывать об основных особенностях вероучений традиционных религий народов России, называть имена их основателей и основные собы- 

тия, связанные с историей их возникновения и развития; 

5) знание названий священных книг традиционных религий народов России, умение кратко описывать их содержание; 
6) формирование умений называть и составлять краткие описания особенностей культовых сооружений, религиозных служб, обрядов традиционных религий народов Рос- 

сии; 
7) построение суждений оценочного характера, раскрывающих значение нравственности, веры как регуляторов поведения человека в обществе и условий духовно- 

нравственного развития личности; 
8) понимание ценности семьи, умение приводить примеры положительного влияния религиозных традиций на отношения в семье, воспитание детей; 
9) овладение навыками общения с людьми разного вероисповедания; осознание, что оскорбление представителей другой веры есть нарушение нравственных норм пове- 

дения в обществе; 
10) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 
11) формирование умений объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
12) умение находить образы, приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в религиозных культурах, истории России, современной жиз- 

ни; 
13) открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждение любых случаев унижения человеческого достоинства. 

 

По учебному модулю "Основы светской этики": 
1) формирование умения строить суждения оценочного характера о роли личных усилий для нравственного развития человека; 
2) формирование умения анализировать и давать нравственную оценку поступкам, отвечать за них, проявлять готовность к сознательному самоограничению в поведении; 
3) способность осуществлять и обосновывать нравственный выбор, опираясь на принятые в обществе нормы морали и внутреннюю установку личности, поступать согласно 

своей совести; 
4) знание общепринятых в российском обществе норм морали, отношений и поведения людей, основанных на российских традиционных духовных ценностях, конституци- 

онных правах, свободах и обязанностях гражданина; 
5) формирование умения соотносить поведение и поступки человека с основными нормами российской светской (гражданской) этики; 
6) формирование умения строить суждения оценочного характера о значении нравственности в жизни человека, коллектива, семьи, общества; 
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этикета; 

7) знание и готовность ориентироваться на российские традиционные семейные ценности, нравственные нормы поведения в коллективе, обществе, соблюдать правила 
 
8) понимание ценности человеческой жизни, человеческого достоинства, честного труда людей на благо человека, общества; 

9) формирование умения объяснять значение слов "милосердие", "сострадание", "прощение", "дружелюбие"; 
10) формирование умения приводить примеры проявлений любви к ближнему, милосердия и сострадания в истории России, современной жизни; 
11) готовность проявлять открытость к сотрудничеству, готовность оказывать помощь; осуждать любые случаи унижения человеческого достоинства. 
 

Предметные результаты по предметной области "Искусство" обеспечивают: 
По учебному предмету "Изобразительное искусство": 
1) выполнение творческих работ с использованием различных художественных материалов и средств художественной выразительности изобразительного искусства; 

2) умение характеризовать виды и жанры изобразительного искусства; 
3) овладение умением рисовать с натуры, по памяти, по представлению; 
4) умение применять принципы перспективных и композиционных построений; 
5) умение характеризовать отличительные особенности художественных промыслов России; 
6) умение использовать простейшие инструменты графических редакторов для обработки фотографических изображений и анимации. 

 

По учебному предмету "Музыка": 
1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 
2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение различать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды хора и оркестра; 
3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современ- 

ных композиторов; 
4) умение исполнять свою партию в хоре с сопровождением и без сопровождения. 

 

Предметные результаты по учебному предмету "Технология" предметной области "Технология" обеспечивают: 
1) сформированность общих представлений о мире профессий, значении труда в жизни человека и общества, многообразии предметов материальной культуры; 

2) сформированность первоначальных представлений о материалах и их свойствах, о конструировании, моделировании; 
3) овладение технологическими приемами ручной обработки материалов; 
4) приобретение опыта практической преобразовательной деятельности при выполнении учебно-познавательных и художественно-конструкторских задач, в том числе с 

использованием информационной среды; 

5) сформированность умения безопасного пользования необходимыми инструментами в предметно-преобразующей деятельности. 
 

Предметные результаты по учебному предмету "Физическая культура" предметной области "Физическая культура" обеспечивают: 
1) сформированность общих представлений о физической культуре и спорте, физической активности человека, физических качествах, жизненно важных прикладных уме- 

ниях и навыках, основных физических упражнениях (гимнастических, игровых, туристических и спортивных); 
2) умение использовать основные гимнастические упражнения для формирования и укрепления здоровья, физического развития и физического совершенствования, по- 

вышения физической и умственной работоспособности, в том числе для подготовки к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру- 
ду и обороне" (ГТО); 

3) умение взаимодействовать со сверстниками в игровых заданиях и игровой деятельности, соблюдая правила честной игры; 
4) овладение жизненно важными навыками плавания (при наличии в Организации материально-технической базы - бассейна) и гимнастики; 
5) умение вести наблюдение за своим физическим состоянием, величиной физических нагрузок, показателями основных физических качеств; 
6) умение применять правила безопасности при выполнении физических упражнений и различных форм двигательной активности. 
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Предметные результаты учебного курса «Практикум решения текстовых и геометрических задач»: 
1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, а также оценки их количественных и про- 

странственных отношений; 
2) овладение основами логического и алгоритмического мышления, пространственного воображения и математической речи, измерения, пересчета, прикидки и оценки, 

наглядного представления данных и процессов, записи и выполнения алгоритмов; 

3) приобретение начального опыта применения математических знаний для решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
4) умение выполнять устно и письменно арифметические действия с числами и числовыми выражениями, решать текстовые задачи, умение действовать в соответствии с ал- 

горитмом и строить простейшие алгоритмы, исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и диаграммами, цепоч- 
ками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные. 

 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Мы - исследователи»: 
Учащиеся будут: 

Уметь извлекать пользу из опыта; 

 организовывать взаимосвязь своих знаний и упорядочивать их; 

 организовывать свои собственные приемы изучения; 

 уметь решать проблемы; 

 самостоятельно заниматься своим обучением. 
Искать: 

 запрашивать различные базы данных; 

 опрашивать окружение; 

 консультироваться у эксперта; 

 получать информацию; 

 уметь работать с документами и классифицировать их. 
Думать: 

 организовывать взаимосвязь прошлых и настоящих событий; 

 критически относиться к тому или иному аспекту развития наших обществ; 

 уметь противостоять неуверенности и сложности; 

 занимать позицию в дискуссиях и выковывать свое собственное мнение; 

 видеть важность политического и экономического окружения, в котором проходит обучение и работа; 

 оценивать социальные привычки, связанные со здоровьем, потреблением, а также с окружающей средой; 

 уметь оценивать произведения искусства и литературы. 
Сотрудничать: 

 уметь сотрудничать и работать в группе; 

 принимать решения — улаживать разногласия и конфликты; 

 уметь договариваться; 

 уметь разрабатывать и выполнять контракты. 
Приниматься за дело: 

 включаться в проект; 

 нести ответственность; 

 входить в группу или коллектив и вносить свой вклад; 

 доказывать солидарность; 
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 уметь организовывать свою работу; 

 уметь пользоваться вычислительными и моделирующими приборами. 
Адаптироваться: 

 уметь использовать новые технологии информации и коммуникации; 

 доказывать гибкость перед лицом быстрых изменений; 

 показывать стойкость перед трудностями; 

 уметь находить новые решения. 
 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье»: 

 находить нужную информацию по краеведению в библиотеке, в музее; 

 наблюдать, сравнивать, делать простейшие обобщения о людях своего края, их занятиях, интересах. 
Планируемые промежуточные результаты освоения обучающимися основной общеобразовательной программы 7-11лет обозначены в примерной основной общеобразова- 

тельной программе начального общего образования. Ученик знает и называет свою фамилию, имя родителей, родственные связи и свою социальную роль, владеет сукцессивными 
навыками (навыки рядообразования: младенец – дошкольник – школьник; внучка – дочка – мама – бабушка), знает профессии своих родителей; может кратко рассказать о ней, 
умеет вежливо обращаться по имени отчеству к педагогам; знает особенности некоторых профессий, называет домашний адрес, может самостоятельно определить маршрут от 
дома до школы. Знаком с произведениями местных поэтов, художников. 

Имеет представления о климатических особенностях родного края, особенностях мира природы Оренбургской области. Называет лекарственные растения, применяют про- 
стейшие способы некоторых лекарственных растений для лечения. 

Имеет общие представления об истории улиц родного города, области, символике, традициях родного города. Знает достопримечательности города и уважительно к ним 
относится. Имеет представления об особенностях народных промыслов Оренбургской области (пуховый платок, Уральская роспись, яшма и др.). Имеет общие представления об 
уральских мастерах, знает и называет национальности, проживающие в данном регионе, знаком с особенностями культуры, традициями, костюмами, изготовлением украшений и 
т.д. 

 
Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Шахматная азбука»: 

 знать шахматные термины: белое и черное поле, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр, партнёры, начальное положение, белые, черные, ход, взятие, шах, мат, пат, 
ничья; 

 знать названия шахматных фигур: ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король, 

 знать правила хода и взятия каждой фигурой; 

 различать диагональ, вертикаль, горизонталь; 

 сравнивать между собой предметы, явления;- 

 обобщать, делать несложные выводы; 

 уметь проводить элементарные комбинации; 

 уметь планировать нападение на фигуры противника, организовать защиту своих фигур; 

 уметь ориентироваться на шахматной доске, в шахматной нотации; 

 определять последовательность событий; 

 выявлять закономерности и проводить аналогии. 
 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Спортивные игры»: 
1 год обучения 
Знания о физической культуре 
ученик научится: 
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 рассматривать физическую культуру как явления культуры, выделять исторические этапы еѐ развития.

 рационально планировать режим дня;

 обучающийся получит возможность научиться:

 характеризовать цель возрождения Олимпийских игр.

 Определить признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья.
Способы двигательной (физкультурной) деятельности ученик научится: 

 использовать знания физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья.

 составлять комплексы физических упражнений.

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их
ученик получит возможность научиться: 
вести дневник по физкультурной деятельности. 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок
Физическое совершенствование 
ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко- 
ординации);

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках (в высоту и длину);

 выполнять основные технические действия и приема игры в футболе, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; ученик получит возможность 
научиться:

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях здоровья;

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазанья, прыжков и бега;

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке.
 

2 год обучения 
Знания о физической культуре 
ученик научится: 

 Определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья. ученик получит возможность научиться:

 разрабатывать содержание самостоятельных занятий физическими упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, рационально планировать 
режим дня и учебной недели.

 определять базовые понятия и термины физической культуры, применять их в процессе совместных занятий физическими упражнениями со своими сверстниками, изла- 
гать с их помощью особенности выполнения техники двигательных действий и физических упражнений, развития физических качеств;

 Способы двигательной (физкультурной) деятельности

ученик научится: 

 вести дневник по физкультурной деятельности.

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления собственного 
здоровья.

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функ- 
циональных особенностей и возможностей собственного организма;

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;
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ученик получит возможность научиться: 

 проводить занятия физической культурой с использованием оздоровительной ходьбы и бега, лыжных прогулок, туристских походов, обеспечивать их оздоровительную 
направленность; 

 проводить восстановительные мероприятия с использованием банных процедур 

Физическое совершенствование 
ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко- 
ординации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, баскетбол, волейбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик получит возможность научиться: 

 выполнять комплексы упражнений лечебной физической культуры с учётом имеющихся индивидуальных нарушений в показателях 

 здоровья; 

 преодолевать естественные и искусственные препятствия с помощью разнообразных способов лазания, прыжков и бега; 

 осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 
 

3 год обучения 
Знания о физической культуре 
ученик научится: 

 знать, когда и где проходили Олимпийские игры; 

обучающийся получит возможность научиться: 

 определять признаки положительного влияния занятий физической подготовкой на укрепление здоровья, устанавливать связь между развитием физических качеств и 
основных систем организма. 

 О работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения при выполнении физических упражнений; 
ученик научится: 

 составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную нагрузку с учётом функ- 
циональных особенностей и возможностей собственного организма; 

ученик получит возможность научиться: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их; 

 знать физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и энергосбережения при выполнении физических упражнений; 
Физическое совершенствование 
ученик научится: 

 выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, гибкости и ко- 
ординации); 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге и прыжках; 

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 
ученик получит возможность научиться: осуществлять судейство по одному из осваиваемых видов спорта; 

 

4 год обучения 
Знания о физической культуре 
ученик научится: 
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 Концепции честного спорта;

 Осуществлять самоконтроль за физической нагрузкой;

 Определять дозировку температурных режимов для закаливающих процедур;

 Раскрывать причины возникновения травм и повреждений при занятиях физической культурой и спортом;
ученик получит возможность научиться: 

 Раскрывать значение нервной системы в управления движениями и в регуляции основных систем организма;

 Характеризовать типовые травмы и использовать приемы и правила оказания первой помощи при травмах;

 Понимать значение допинга, его влияние на организм спортсмена;
Способы двигательной (физкультурной) деятельности 
ученик научится: 

 самостоятельно проводить занятия по обучению двигательным действиям, анализировать особенности их выполнения, выявлять ошибки и своевременно устранять их;

 знать физиологические основы скелетных мышц, систем дыхания и кровообращения и энергосбережения при выполнении физических упражнений;
ученик получит возможность научиться: 

 описывать технику игровых приемов, варьировать ее в зависимости от степени утомления организма во время игровых действий;

 проводить спортивные соревнования с учетом правил и жестов судьи;
Физическое совершенствование 
ученик научится: 

 выполнять легкоатлетические упражнения в беге, прыжках метании (в высоту и длину),(мяча, гранаты);

 выполнять основные технические действия и приёмы игры в футбол, волейбол, баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности;
ученик получит возможность научиться: 

 выполнять тестовые упражнения на оценку выше уровня индивидуального развития основных физических качеств;

 выполнять тестовые упражнения по легкоатлетическому четырехборью и осуществлять соревновательную деятельность; сдавать нормы ГТО.
 

Предметные результаты курса внеурочной деятельности «Азбука православия»: 

 знание, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, традиции;

 углубление знаний основных норм православной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 понимание значения нравственности в жизни человека и общества;

 формирование представления об отечественной культурной традиции как духовной основе многонационального народа России;

 осознание ценности человеческой жизни.

 осмысление базовых понятий христианской этики;

 понимание связи христианских традиций с жизнью современного человека;

 формирование представлений об исторической роли православной культуры в становлении российского государства;

 становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести.

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты конкретизированы по классам в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе курсов 
внеурочной деятельности), учебных модулей. 
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1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования 
1.3.1. Общие положения 
В ФГОС НОО отмечается, что «независимо от формы получения начального общего образования и формы обучения ФГОС является основой объективной оценки соответ- 

ствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу начального общего образования». Это означает, что ФГОС 
задаёт основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью системы оценки и управления качеством образования в школе и служит 
основой при разработке МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» «Положения о системе оценивания образовательных достижений обучающихся» «Положения о формах, перио- 
дичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Её ос- 
новными функциями являются ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования и обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в школе являются: 

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внут- 
реннего мониторинга в школе, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 
 оценка результатов деятельности школы как основа аккредитационных процедур. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

 стартовую диагностику, 

 текущую и тематическую оценку, 

 портфолио, 

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

 промежуточную аттестацию обучающихся. 
К внешним процедурам относятся: 

 независимая оценка качества образования; 

 мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 
Особенности каждой из указанных процедур описаны в п.1.3.3. настоящего документа. 
Интеграция внутренней и внешней оценки обеспечивает возможность получения объективной информации о качестве подготовки обучающихся в интересах всех участни- 

ков образовательных отношений. 
Получение объективных результатов возможно только при использовании стандартизированных измерительных материалов. 
Стандартизированные измерительные материалы: 

 измерительные материалы, профессионально разработанные на основе теории педагогических измерений; 

 обладают надежными измерительными характеристиками; 

 позволяют объективно оценить, насколько учащиеся овладели требованиями образовательных программ в соответствии с ФГОС; 

 позволяют сравнить результаты каждого ребенка со средними результатами учащихся российских школ; 

 дают достоверные результаты для принятия обоснованных управленческих решений. 
В соответствии с ФГОС НОО система оценки образовательной организации опирается на системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образова- 

тельных достижений. 
Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и учебно- 

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности учащихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают плани- 
руемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме и в терминах, обозначающих компетенции функциональной грамотности учащихся. 
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 
представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базо- 
вого.  

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. 
Для описания достижений учащихся устанавливаются следующие уровни. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует способность обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со 

всеми обучающимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. Дости- 
жению базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 
кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 

Повышенный уровень достижения планируемых результатов, отметка «хорошо» (отметка «4»); 
Высокий уровень достижения планируемых результатов, отметка «отлично» (отметка «5»). 
Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 
Индивидуальные траектории обучения учащихся, демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений, как правило, формируются с учётом интересов этих 

учащихся. При наличии устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по нему такие учащиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по 
предмету, участию в интеллектуальных конкурсах и предметных олимпиадах. 

Низкий уровень достижений, отметка «неудовлетворительно» (отметка «2»). 
Недостижение базового уровня (низкий уровень достижений) фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 
Как правило, низкий уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины 

планируемых результатов, которые осваивает большинство учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом уча- 
щийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Данная группа учащихся требует специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе 
знаний и оказании целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Помощь в диагностике и коррекции затруднений таким учащимся оказывают специалисты соци- 
ально-психологической службы школы. Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для данной группы учащихся. 

Описанный выше подход применяется в ходе различных процедур оценивания в рамках стартового, текущего, тематического и промежуточного контроля. 
Формы представления результатов оценочной деятельности: 

 обобщенный неперсонифицированный анализ результатов диагностического обследования, отражающий динамику достижения обучающимися личностных 
результатов, 

 персонифицированная оценка уровня достижения метапредметных и предметных планируемых результатов в рамках текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации (отметки в электронном журнале по итогам стартовой диагностики, текущей и тематической оценки, промежуточной аттестации; протоколы 
промежуточной аттестации, внутришкольного мониторинга, процедур внешней оценки (ВПР, РДР) и другие); 

 портфолио обучающихся; 
 аналитические материалы школы. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется с помощью: 
 оценки предметных и метапредметных результатов; 
 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образователь- 

ных достижений; 
 использования контекстной информации (особенности обучающихся, условия в процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 
 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических 

работ, командных, исследовательских, творческих работ, самоанализа и самооценки, взаимооценки, наблюдения, испытаний (тестов), динамических показателей усвое- 
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ния знаний и развитие умений, в том числе формируемых с использованием цифровых технологий). 
В системе оценки достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обучающимися с ОВЗ, осваивающих основную образова- 

тельную программу, предусматривается создание специальных условий проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации в соответствии с учетом здоро- 
вья обучающихся с ОВЗ, их особыми образовательными потребностями. 

 
1.3.2. Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 
Особенности оценки метапредметных результатов 
Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые представ- 

лены в программе формирования универсальных учебных действий обучающихся и отражают совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учеб- 
ных действий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 
Оценка метапредметных результатов проводится с целью определения сформированности: 

 универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логические операции, включая 
общие приемы решения задач); 

 универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 
взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 
и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятель- 
ности и сотрудничества с партнером); 

 универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оце- 
нивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотруд- 
ничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 
Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется как педагогическим работником в ходе текущей и промежуточной оценки по предмету, так и админи- 

страцией школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
В текущем учебном процессе отслеживается способность обучающихся разрешать учебные ситуации и выполнять учебные задачи, требующие владения познавательными, 

1 

коммуникативными и регулятивными действиями, реализуемыми в предметном содержании. 
В ходе внутришкольного мониторинга проводится оценка сформированности учебных универсальных действий. Содержание и периодичность внутришкольного монито- 

ринга устанавливается решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и включает диагностические материалы по оценке читательской и 
ИКТ (цифровой) грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Формы оценки: 
 для проверки читательской грамотности и сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – комплексная письменная работа на 

межпредметной основе; 
 для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной (компьютеризованной) частью. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем один раз в два года. 
 

Особенности оценки предметных результатов 
Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися планируемых результатов по отдельным предметам. Основой для оценки пред- 

метных результатов являются положения ФГОС НОО, представленные в разделах I «Общие положения» и IV «Требования к результатам освоения программы начального общего 
образования». Формирование предметных результатов обеспечивается каждым учебным предметом, курсом, модулем. 

 
1 Описание системы универсальных действий для каждого предмета приводится в разделе «Программа формирования универсальных учебных действий» настоящей Примерной основной обра- 

зовательной программы. 
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Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, осно- 
ванных на изучаемом учебном материале и способах действий, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуник ативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и понимание, применение, функциональность. 
Обобщённый критерий «знание и понимание» включает знание и понимание роли изучаемой области знания/вида деятельности в различных контекстах, знание и пони- 

мание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщённый критерий «применение» включает: 
 использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных 

действий и операций, степенью проработанности в учебном процессе; 
 использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию 

при решении учебных задач/проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной деятельности. 
Обобщённый критерий «функциональность» включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, разли- 

чающихся сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе процедур текущей, тематической и промежуточной оценки, а также администрацией 

школы в ходе внутришкольного мониторинга. 
Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к образовательной программе. Они принимаются педагогическим советом школы и доводятся 

до сведения учащихся и их родителей (законных представителей). Описание оценки включает: 

 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 учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 
 график контрольных мероприятий. 

Показатель динамики образовательных достижений – один из основных показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика образовательных 
достижений – важнейшее основание для принятия решения об эффективности учебного процесса, работы учителя, школы, системы образования в целом. 

 

1.3.3. Организация и содержание оценочных процедур 
Стартовая педагогическая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией школы 

в начале 1 класса и выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки является сформированность предпосылок учебной 
деятельности, готовность к овладению чтением, грамотой и счётом. 

Стартовая диагностика может проводиться также педагогическими работниками с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стар- 
товой диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть форми- 
рующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность, и диагностической, способствующей выяв- 
лению и осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании. 
Текущая оценка организуется учителем данного учебного предмета. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, 

практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного 
предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности педагогического работника. 

Текущая оценка предусматривается рабочими программами учебных предметов и тематическим планированием. Текущая оценка успеваемости осуществляется учителя- 
ми на протяжении всего учебного года. 

Текущая оценка обязательна для всех учащихся начальной школы. Во 2-4-х классах текущая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной си- 
стеме (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется безотметочная система оценки. 

При текущей оценке педагогические работники школы имеют право на свободу выбора и использования методов оценки знаний учащихся по своему предмету. 
Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущей оценки по своему предмету на начало учебного года. 
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ся. 

Педагогический работник обязан своевременно доводить до учащихся отметку текущей оценки, обосновав ее, и выставить отметку в классный журнал и дневник учащего- 
 

Отметки текущей оценки учитываются при выведении общей отметки по предмету за четверть и учебный год. 
Письменные работы обучающего характера (самостоятельные работы) после анализа и оценивания не требуют обязательного переноса отметок в классный журнал. 
Формы проведения текущей оценки определяются учителем. 

Для каждого класса по отдельным предметам составляется специальный график тематического контроля, а также сводный график тематического контроля по всем пред- 
метам, который исключает проведение более одной контрольных проверки у одного ученика (по разным предметам) в один день. 

Составление графика осуществляют учителя-предметники. Контроль и согласование осуществляет заместитель директора по УР. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и 

достижении тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми педагогическим работником) сроки могут включаться в систему накопительной оценки и 
2 

служить основанием, например, для освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную работу . 
 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые представлены в тематиче- 
ском планировании в рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей. 

По предметам, вводимым школой самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией. Тематическая оценка 
может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей 
совокупности тематических планируемых результатов и каждого из них. 

Во 2–4-х классах тематическая оценка осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», «3», «2»). В 1 классах применяется 
безотметочная система оценки. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 
 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, демонстрируемых данным обучающимся. 

В школе портфолио используется в рамках системы внутренней оценки динамики достижений учащихся и формируется с учетом Положения о портфолио учащихся школы. 
В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), так и отзывы об этих работах (например, наградные листы, дипломы, 

сертификаты участия, рецензии и др.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение 
каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 
обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и 
могут отражаться в характеристике. 

 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 
 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 
 оценки уровня функциональной грамотности; 
 оценки уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемой на основе административных проверочных работ, анализа посещённых уро- 

ков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых обучающимся педагогическим работником. 
Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются ос- 

нованием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации педагогического работника. Результаты 
внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

 
2 Накопительная оценка рассматривается как способ фиксации освоения обучающимся основных умений, характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его 

формирования. 
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Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихся, которая начиная со второго класса, проводится в конце учебного года по каждому 
изучаемому предмету. Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов выполнения итоговых контрольных работ и фиксируется 
в документе об образовании (дневнике). 

Промежуточная аттестация обязательна для всех учащихся 2-4 классов и осуществляется в соответствии с уровневым подходом по 4-бальной системе (отметки «5», «4», 
«3», «2») по всем учебным предметам. 

Учащимся, пропустившим 2/3 учебных занятий в учебном году и более, предоставляются консультации, тематические зачеты. 
В случае несогласия учащегося, его родителей с отметкой промежуточной аттестации за учебный год учащемуся предоставляется возможность пройти промежуточную ат- 

тестацию повторно в форме, утвержденной в школе по данному предмету, комиссии, образованной приказом директора школы, в присутствии родителей. 
Промежуточная аттестация результатов освоения программ курсов внеурочной деятельности может осуществляться в форме: защиты индивидуального или коллективного 

проекта, защиты творческой работы, написании реферата, исследовательской работы, организации выставок, презентаций, тестирования, анкетирования, подготовки   концерта 
или праздника, обмена опытом, сдачи нормативов, подтверждения участия учащегося в соревнованиях различного уровня и другие в соответствии с тематическим планированием 
рабочих программ курсов внеурочной деятельности. 

Периодичность промежуточной аттестации устанавливается программой курсов внеурочной деятельности. 
Во 2-4-х классах промежуточная аттестация по курсам внеурочной деятельности осуществляется по системе «зачет»/ «незачет». 
Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового (оценка «3» 

(«удовлетворительно») по всем предметам учебного плана, является основанием для перевода в следующий класс. Порядок проведения промежуточной аттестации регламенти- 
руется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст. 58) и иными нормативными актами. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

В соответствии с п. 31.1 ФГОС НОО структура рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержит: 
1) содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
2) планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 
3) тематическое планирование с указанием количества академических часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том числе вне- 

урочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно-методическими ма- 
териалами (мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, коллекции цифровых 
образовательных ресурсов), используемыми для обучения и воспитания различных групп пользователей, представленными в электронном (цифровом) виде и реализующими ди- 
дактические возможности ИКТ, содержание которых соответствует законодательству об образовании. 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей составлены с учетом рабочей программы воспитания 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» являются 
приложением к ООП НОО и размещены на сайте (http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-500). 

 

2.1.1. Содержание  учебного предмета «Русский  язык» 
1 КЛАСС 
Обучение грамоте

3
 

Развитие речи. Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 
Понимание текста при его прослушивании и при самостоятельном чтении вслух. 
Слово и предложение. Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 
Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над значением слова. 
Фонетика. Звуки речи. Единство звукового состава слова и его значения. 
Установление последовательности звуков в слове и количества звуков. Сопоставление слов, различающихся одним илинесколькими звуками. Звуковой анализ слова, рабо- 

та со звуковыми моделями: построение модели звукового состава слова,подбор слов, соответствующих заданной модели. 
Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твёрдых и мягких, звонких и глухих. 
Определение места ударения. 

Слог как минимальная произносительная единица. Количество слогов в слове. Ударный слог. 
Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Слоговой принцип русской графики. Буквы гласных как показатель твёрдости — мягкости согласных звуков. Функции 

букв е, ё, ю, я. 
Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 
Последовательность букв в русском алфавите. 
Чтение. Слоговое чтение (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное слоговое чтение и чтение целыми словамисо скоростью, соответствующей индивиду- 

альному темпу. Чтение с интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Осознанное чтение с лов, словосочетаний, предложений. Выразительное чтение на материале 
небольших прозаическихтекстов и стихотворений. 

Орфоэпическое чтение (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при спи- 
сывании. 

 

3 
Начальным этапом изучения предметов «Русский язык» и «Литературное чтение» в 1 классе является курс «Обучение грамоте»: обучение письму идёт параллельно с обучением чтению. На «Обуче- 

ние грамоте» отводится 9 часов в неделю: 5 часов «Русского языка» (обучение письму) и 4 часа «Литературного чтения» (обучение чтению). Продолжительность «Обучения грамоте» зависит от уров- 

ня подготовки класса и может составлять от 20 до 23 недель, соответственно, продолжительность изучения систематического курса в 1 классе может варьироваться от 13 до 10 недель. 

http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-500)
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Письмо. Ориентация на пространстве листа в тетради и на пространстве классной доски. Гигиенические требования, которые необходимо соблюдать во время письма. 
Начертание письменных прописных и строчных букв. Письмо разборчивым, аккуратным почерком. Письмо под диктовкуслов и предложений, написание которых не расходит- 

ся с их произношением. Приёмы и последовательность правильного списывания текста. 

Функция небуквенных графических средств: пробела междусловами, знака переноса. 
Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: раздельное написание слов; обозначение гласных после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под 

ударением), ча, ща, чу, щу; прописная буква в начале предложения, в именах собственных (имена  людей, клички животных); перенос слов по слогам без стечениясогласных; знаки пре - 
пинания в конце предложения. 

Систематический курс 
Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения. Цели и ситуации общения. 
Фонетика. Звуки речи. Гласные и согласные звуки, их различение. Ударение в слове. Гласные ударные и безударные. Твёрдые и мягкие согласные звуки, их различение. Звон- 

кие и глухие согласные звуки, их различение. Согласный звук [й’] и гласный звук[и]. Шипящие [ж], [ш], [ч’], [щ’]. 
Слог. Количество слогов в слове. Ударный слог. Деление словна слоги (простые случаи, без стечения согласных). 
Графика.Звук и буква. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твёрдости согласных звуков буквами а, о, у, ы, э; словас буквой э. Обозначение на письме мягко- 

сти согласных звуковбуквами е, ё, ю, я, и. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак какпоказатель мягкости предшествующего согласного звука в конце слова. 

Установление соотношения звукового и буквенного составаслова в словах типа стол, конь. 
Небуквенные графические средства: пробел между словами,знак переноса. 
Русский алфавит: правильное название букв, их последовательность. Использование алфавита для упорядочения списка слов. 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словахв соответствии с нормами современного русского литературного языка ( на ограниченном перечне слов, от- 

рабатываемом в учебнике). 
Лексика. Слово как единица языка (ознакомление). 
Слово как название предмета, признака предмета, действияпредмета (ознакомление). 
Выявление слов, значение которых требует уточнения. 

Синтаксис. Предложение как единица языка (ознакомление). 
Слово, предложение (наблюдение над сходством и различием). Установление связи слов в предложении при помощи смысловых вопросов. 
Восстановление деформированных предложений. Составление предложений из набора форм слов. 

Орфография и пунктуация. Правила правописания и их применение: 
1) раздельное написание слов в предложении; 
2) прописная буква в начале предложения и в именах собственных: в именах и фамилиях людей, кличках животных; 
3) перенос слов (без учёта морфемного членения слова); 
4) гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу; 
5) сочетания чк, чн; 
6) слова с непроверяемыми гласными и согласными (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
7) знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
Алгоритм списывания текста. 
Развитие речи. Речь как основная форма общения между людьми. Текст как единица речи (ознакомление). 
Ситуация общения: цель общения, с кем и где происходит общение. Ситуации устного общения (чтение диалогов по ролям,просмотр видеоматериалов, прослушивание аудиозапи- 

си). 
Нормы речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). 

 

2 КЛАСС 
Общие сведения о языке. Язык как основное средство человеческого общения и явление национальной культуры. Первоначальные представления о многообразии языкового 

пространства России и мира. Методыпознания языка: наблюдение, анализ. 
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Фонетика и графика. Смыслоразличительная функция звуков; различение звукови букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твёрдых и мягких согласных звуков,  
звонких и глухих согласных звуков; шипящие согласные звуки [ж], [ш], [ч’], [щ’]; обозначение на письме твёрдости и мягкости согласных звуков, функции букв е, ё, ю, я; согласный 
звук [й’] и гласный звук [и](повторение изученного в 1 классе). 

Парные и непарные по твёрдости — мягкости согласные звуки. 
Парные и непарные по звонкости — глухости согласные звуки. 
Качественная характеристика звука: гласный — согласный;гласный ударный — безударный; согласный твёрдый — мягкий, парный — непарный; согласный звонкий — глухой, 

парный — непарный. 
Функции ь: показатель мягкости предшествующего согласного в конце и в середине слова; разделительный. Использование на письме разделит ельных ъ и ь. 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с буквами е, ё, ю, я (в начале слова и после гласных). 
Деление слов на слоги (в том числе при стечении согласных). 
Использование знания алфавита при работе со словарями. Небуквенные графические средства: пробел между словами, знак переноса, абзац (красная строка), пунктуационные 

знаки(в пределах изученного). 
Орфоэпия. Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словахв соответствии с нормами современного русского литературного языка (на ограниченном перечне слов, от- 

рабатываемом в учебнике). Использование отработанного перечня слов (орфоэпического словаря учебника) для решения практических задач. 
Лексика. Слово как единство звучания и значения. Лексическое значение слова (общее представление). Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значе- 

ния слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. 
Однозначные и многозначные слова (простые случаи, наблюдение). 
Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. 
Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова. Однокоренные (родственные) слова. Признаки однокоренных (родственных) слов.Различение однокоренных 

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах корня (простые случаи). 
Окончание как изменяемая часть слова. Изменение формыслова с помощью окончания. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 
Суффикс как часть слова (наблюдение). Приставка как часть слова (наблюдение). 
Морфология. Имя существительное (ознакомление): общее значение, вопросы («кто?», «что?»), употребление в речи. 
Глагол (ознакомление): общее значение, вопросы («что делать?», «что сделать?» и др.), употребление в речи. 
Имя прилагательное (ознакомление): общее значение, вопросы («какой?», «какая?», «какое?», «какие?»), употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок. Наиболее распространённые предлоги: в, на, из, без, над, до, у, о, об и др. 

Синтаксис. Порядок слов в предложении; связь слов в предложении (повторение). 
Предложение как единица языка. Предложение и слово. Отличие предложения от слова. Наблюдение за выделением в ус тной речи одного из слов предложения (логическое уда- 

рение). 

Виды предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные, побудительные предложения. 
Виды предложений по эмоциональной окраске (по интонации): восклицательные и невосклицательные предложения. 
Орфография и пунктуация. Прописная буква в начале предложения и в именах собственных (имена, фамилии, клички животных); знаки препинания в конце предл ожения; перенос 

слов со строки на строку (без учёта морфемного членения слова); гласные после шипящих в сочетаниях жи, ши (в положении под ударением), ча, ща, чу, щу;сочетания чк, чн (повто- 
рение правил правописания, изученныхв 1 классе). 

Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки. Понятие орфограммы. Различные способы решения орфографической задачи 
в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) написания слова. Контроль и самоконтроль при про- 
верке собственных и предложенных текстов. 

Правила правописания и их применение: 
1) разделительный мягкий знак; 
2) сочетания чт, щн, нч; 
3) проверяемые безударные гласные в корне слова; 
4) парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 
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5) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
6) прописная буква в именах собственных: имена, фамилии, отчества людей, клички животных, географические названия; 
7) раздельное написание предлогов с именами существительными. 
Развитие речи. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями устного общения для эффективного решения коммуникативной задачи (д ля ответа на заданный во- 

прос, для выражения собственного мнения). Умение вести разговор (начать, поддержать,  закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Практическое овладение диалогической фор- 
мой речи. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпических норм в ситуациях учебного и бытового общения. Умение договариватьс я и приходитьк общему решению в совместной 
деятельности при проведении парной и групповой работы. 

Составление устного рассказа по репродукции картины. Составление устного рассказа по личным наблюдениям и вопросам. 
Текст. Признаки текста: смысловое единство предложений в тексте;  последовательность предложений в тексте; выражениев тексте законченной мысли. Тема текста. Основная  

мысль. Заглавие текста. Подбор заголовков к предложенным текстам. Последовательность частей текста ( абзацев). Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и  
абзацев. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности (первичное ознакомление).  
Поздравление и поздравительная открытка. 
Понимание текста: развитие умения формулировать простые выводы на основе информации, содержащейся в тексте. Выразительное чтение текста вслух с соблюдением правильной 

интонации. 

Подробное изложение повествовательного текста объёмом 30—45 слов с опорой на вопросы. 
 

3 КЛАСС 
Сведения о русском языке. Русский язык как государственный язык Российской Федерации. Методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент. 
Фонетика и графика. Звуки русского языка: гласный/согласный, гласный ударный/безударный, согласный твёрдый/мягкий, парный/непарный, согласный глухой/звонкий, пар- 

ный/непарный; функцииразделительных мягкого и твёрдого знаков, условия использования на письме разделительных мягкого и твёрдого знаков (повторение изученного). 
Соотношение звукового и буквенного состава в словах с разделительными ь и ъ, в словах с непроизносимыми согласными. 
Использование алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 
Орфоэпия. Нормы произношения звуков и сочетаний звуков; ударениев словах в соответствии с нормами современного русского литературного я зыка (на ограниченном перечне 

слов, отрабатываемом в учебнике). 

Использование орфоэпического  словаря для решения практических задач. 
Лексика. Повторение: лексическое значение слова. 
Прямое и переносное значение слова (ознакомление). Устаревшие слова (ознакомление). 
Состав слова (морфемика). Корень как обязательная часть слова; однокоренные (родственные) слова; признаки однокоренных (родственных) слов;различение однокоренных  

слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными корнями; выделение в словах корня (простые случаи); окончание как изменяемая часть слова (повторение изученного). 
Однокоренные слова и формы одного и того же слова. Корень,приставка, суффикс — значимые части слова. Нулевое окончание (ознакомление). 
Морфология. Части речи. 
Имя существительное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Имена существительные единственного и множественного числа. Имена существительные мужского, 

женскогои среднего рода. Падеж имён существительных. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Изменение имён существительных по падежам и 
числам (склонение).Имена существительные 1, 2, 3-го склонения. Имена существительные одушевлённые и неодушевлённые. 

Имя прилагательное: общее значение, вопросы, употребление в речи. Зависимость  формы имени прилагательного от формы имени существительного. Изменение имён прила- 
гательныхпо родам, числам и падежам (кроме имён прилагательных на -ий, -ов, -ин). Склонение имён прилагательных. 

Местоимение (общее представление). Личные местоимения,их употребление в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных повторов в тексте. 
Глагол: общее значение, вопросы, употребление в речи. Неопределённая форма глагола. Настоящее, будущее, прошедшеевремя глаголов. Изменение глаголов по временам, 

числам. Родглаголов в прошедшем времени. 
Частица не, её значение. 
Синтаксис. Предложение. Установление при помощи смысловых (синтаксических) вопросов связи между словами в предложении. Главные члены предложения — подле- 
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жащее и сказуемое. Второстепенные члены предложения (без деления на виды). Предложения распространённые и нераспространённые. 
Наблюдение за однородными членами предложения с союзами и, а, но и без союзов. 
Орфография и пунктуация. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки, различные способы решения орфографической за- 

дачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль и самоконтроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применениена новом орфографиче- 
ском материале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

1) разделительный твёрдый знак; 
2) непроизносимые согласные в корне слова; 
3) мягкий знак после шипящих на конце имён существительных; 
4) безударные гласные в падежных окончаниях имён существительных (на уровне наблюдения); 
5) безударные гласные в падежных окончаниях имён прилагательных (на уровне наблюдения); 
6) раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 
7) непроверяемые гласные и согласные (перечень слов в орфографическом словаре учебника); 
8) раздельное написание частицы не с глаголами. 
Развитие речи. Нормы речевого этикета: устное и письменное приглашение, просьба, извинение, благодарность, отказ и др. Соблюдение норм речевого этикета и орфоэпиче- 

ских норм в ситуациях учебного и бытового общения. Речевые средства, помогающие: формулировать и аргументировать собственное мнение в диалоге и дискуссии; договариваться и 
приходить к общему решению в совместной деятельности; контролировать (устно координировать) действия при проведении парной и групповой работы. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским языком. 
Повторение и продолжение работы с текстом, начатой во2 классе: признаки текста, тема текста, основная мысль текста, заголовок, корректирование текстов с нарушенным 

порядком предложений и абзацев. 
План текста. Составление плана текста, написание текста по заданному плану. Связь предложений в тексте с помощью личных местоимений, синонимов, союзов и, а, но. Ключе- 

вые словав тексте. 
Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) и создание собственных текстов заданного типа.  
Жанр письма, объявления. 
Изложение текста по коллективно или самостоятельно составленному плану. 
Изучающее, ознакомительное чтение. 

 

4 КЛАСС 
Сведения о русском языке. Русский язык как язык межнационального общения. Различные методы познания языка: наблюдение, анализ, лингвистический эксперимент, ми- 

ни-исследование, проект. 
Фонетика и графика. Характеристика, сравнение, классификация звуков вне слова и в слове по заданным параметрам. Звуко-буквенный разбор слова. 
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 вучебнике). 

Использование орфоэпических словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 
Лексика. Повторение и продолжение работы: наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов, устаревших слов (простые случаи). 
Наблюдение за использованием в речи фразеологизмов (простые случаи). 

Состав слова (морфемика). Состав изменяемых слов, выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса (повторение изученно- 
го).  

Основа слова. 
Состав неизменяемых слов (ознакомление). 
Значение наиболее употребляемых суффиксов изученных частей речи (ознакомление). 
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Морфология. Части речи самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Склонение имён существительных (кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия; на -ья типа гостья, на -ье типа ожерелье во множественном 

числе); собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий; имена существительные 1, 2, 3-го склонения (повторение изученного). Несклоняемые имена существительные (озна- 
комление). 

Имя прилагательное. Зависимость формы имени прилагательного от формы имени существительного (повторение). Склонение имён прилагательных во множественном числе. 
Местоимение. Личные местоимения (повторение). Личные местоимения 1-го и 3-го лица единственного и множественного числа; склонение личных местоимений. 
Глагол. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящеми будущем времени (спряжение). І и ІІ спряжение глаголов. Способы определения I и II спряжения глаголов. 
Наречие (общее представление). Значение, вопросы, употребление в речи. 
Предлог. Отличие предлогов от приставок (повторение). Союз; союзы и, а, но в простых и сложных предложениях.Частица не, её значение (повторение). 
Синтаксис. Слово, сочетание слов (словосочетание) и предложение, осознание их сходства и различий; виды предложений по цели высказывания  (повествовательные, вопроси- 

тельные и побудительные); виды предложений по эмоциональной окраске (восклицательные и невосклицательные); связь между словами в словосочетании и предложении (при 
помощи смысловых вопросов); распространённые и нераспространённые предложения (повторение изученного). 

Предложения с однородными членами: без союзов, с союзами а, но, с одиночным союзом и. Интонация перечисления в предложениях с однородными членами. 
Простое и сложное предложение (ознакомление). Сложные предложения: сложносочинённые с союзами и, а, но; бессоюзные сложные предложения (без называния терми- 

нов). 
 

Орфография и пунктуация 
Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах. Орфографическая зоркость как осознание места возможного возникновения орфографической ошибки; различные 

способырешения орфографической задачи в зависимости от места орфограммы в слове; контроль при проверке собственных и предложенных текстов (повторение и применение на но - 
вом орфографическом материале). 

Использование орфографического словаря для определения(уточнения) написания слова. 
Правила правописания и их применение: 

1) безударные падежные окончания имён существительных(кроме существительных на -мя, -ий, -ие, -ия, а также кроме собственных имён существительных на -ов, -ин, -ий); 
2) безударные падежные окончания имён прилагательных; 
3) мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме2-го лица единственного числа; 
4) наличие или отсутствие   мягкого   знака   в   глаголах   на -ться и -тся; 
5) безударные личные окончания глаголов; 
6) 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 словавтора (наблюдение). 
Развитие речи. Повторение и продолжение работы, начатой в предыдущихклассах: ситуации устного и письменного общения (письмо, поздравительная открытка, объявление и 

др.); 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, ознакомительное 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. 
 

2.1.2 Содержание учебного предмета «Литературное чтение» 
1 КЛАСС 
Сказка фольклорная (народная) и литературная (авторская). Восприятие текста произведений художественнойлитературы и устного народного творчества (не менее четы- 

рёхпроизведений). Фольклорная и литературная (авторская) сказка: сходство и различия. Реальность и волшебство в сказке. Событийная сторона сказок: последовательность событий в 
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фольклорной (народной) и литературной (авторской) сказке. Отражение сюжета в иллюстрациях. Герои сказочных произведений. Нравственные ценности и идеи, традиции, быт, культу- 
ра в русских народных и литературных (авторских) сказках, поступки,отражающие нравственные качества (отношение к природе, людям, предметам). 

Произведения о детях и для детей. Понятие «тема произведения» (общее представление): чему посвящено, о чём рассказывает. Главная мысль произведения: его основная 
идея (чемуучит? какие качества воспитывает?). Произведения одной темы, но разных жанров: рассказ, стихотворение, сказка (общеепредставление на примере не менее шести 
произведений К. Д. Ушинского, Л. Н. Толстого, В. Г. Сутеева, Е. А. Пермяка,В. А. Осеевой, А. Л. Барто, Ю. И. Ермолаева, Р. С. Сефа, С. В. Михалкова, В. Д. Берестова, В. Ю. Драгун- 
ского и др.). Характеристика героя произведения, общая оценка поступков. Понимание заголовка произведения, его соотношения с содержанием произведения и его идеей. Осозна- 
ние нравственно-этических понятий: друг, дружба, забота, труд, взаимопомощь. 

Произведения о родной природе. Восприятие и самостоятельное чтение поэтических произведений о природе (на примеретрёх -четырёх доступных произведений А. С. Пуш- 
кина,Ф. И. Тютчева, А. К. Толстого, С. А. Есенина, А. Н. Плещеева, Е. А. Баратынского, И. С. Никитина, Е. Ф. Трутневой, А. Л. Барто, С. Я. Маршака и др.). Тема поэтических  произведений: 
звукии краски природы, времена года, человек и природа;  Родина, природа родного края. Особенности стихотворной речи, сравнение с прозаической: рифма, ритм (практическое озна - 
комление). Настроение, которое рождает поэтическое произведение. Отражение нравственной идеи в произведении: любовь к Родине,  природе родного края. Иллюстрация к произве- 
дению как отражение эмоционального отклика на произведение. Выразительное чтение поэзии. Роль интонации при  выразительном чтении. Интонационный рисунок выразительного 
чтения: ритм, темп,сила голоса. 

Устное народное творчество — малые фольклорные жанры(не менее шести произведений). Многообразие малых жанров устного народного творчества: потешка, загадка, 
пословица, ихназначение (веселить, потешать, играть, поучать). Особенностиразных малых фольклорных жанров. Потешка — игровой народный фольклор. Загадки — средство 
воспитания живостиума, сообразительности. Пословицы — проявление народной мудрости, средство воспитания понимания жизненных правил. Произведения о братьях наших 
меньших (трёх-четырёх авторов по выбору). Животные — герои произведений. Цель и назначение произведений о взаимоотношениях человека и животных — воспитание добрых 
чувств и бережного отношенияк животным. Виды текстов: художественный и научно-познавательный, их сравнение. Характеристика героя: описание еговнешности, поступки, речь, 
взаимоотношения с другими героями произведения. Авторское отношение к герою. Осознание нравственно-этических понятий: любовь и забота о животных. 

Произведения о маме. Восприятие и самостоятельное чтение разножанровых произведений о маме (не менее одного авторапо выбору, на примере доступных произведений Е. А. 
Благининой, А. Л. Барто, Н. Н. Бромлей, А. В. Митяева, В. Д. Берестова, Э. Э. Мошковской, Г. П. Виеру, Р. С. Сефа и др.). Осознание нравственно -этических понятий: чувство любви как при- 
вязанность одного человека к другому (матери к ребёнку, детей к матери, близким), проявление любви и заботы о родных людях. 

Фольклорные и авторские произведения о чудесах и фантазии (не менее трёх произведений). Способность автора произведения замечать чудесное в каждом жизненном прояв - 
лении, необычное в обыкновенных явлениях окружающего мира. Сочетание в произведении реалистических событий с необычными, сказочными, фантастическими. 

Библиографическая культура (работа с детской книгой). Представление о том, что книга — источник необходимых знаний. Обложка, оглавление, иллюстрации — элементы 
ориентировки в книге. Умение использовать тематический каталог при выборе книг в библиотеке. 

 
2 КЛАСС 
О нашей Родине. Круг чтения: произведения о Родине (на примере не менее трёх стихотворений И. С. Никитина,Ф. П. Савинова, А. А. Прокофьева, Н. М. Рубцова, С. А. 

Есенина и др.). Патриотическое звучание произведений о родномкрае  и природе. Отражение в произведениях нравственно-этических понятий: любовь к Родине, родному краю, Оте- 
честву. Анализ заголовка, соотнесение его с главной мыслью и идеей произведения. Иллюстрация к произведению как отражение эмоционального отклика на произведение. От- 
ражение темы Родины в изобразительном искусстве (пейзажи И. И. Левитана, И. И. Шишкина, В. Д. Поленова и др.). 

Фольклор (устное народное творчество). Произведения малых жанров фольклора (потешки, считалки, пословицы, скороговорки, небылицы, загадки по выбору). Шуточные 
фольклорные произведения — скороговорки, небылицы. Особенности скороговорок, их роль в речи. Игра со словом, «перевёртыш событий»  как основа построения небылиц. Ритм и 
счёт — основные средства выразительности и построения считалки. Народные песни, их особенности. Загадка как жанр фольклора, тематиче ские группы загадок. Сказка — выражение 
народноймудрости, нравственная идея фольклорных сказок. Особенности сказок разного вида (о животных, бытовые, волшебные). Особенности сказок о животных: сказки народов 
России. Бытовая сказка: герои, место действия, особенности построения иязыка. Диалог в сказке. Понятие о волшебной сказке (общее представление): наличие присказки, постоян- 
ные эпитеты, волшебные герои. Фольклорные произведения народов России: отражение в сказках народного быта и культуры. 

Звуки и краски родной природы в разные времена года. Темаприроды в разные времена года (осень, зима, весна, лето) в произведениях литературы (по выбору, не менее пяти  
авторов). Эстетическое восприятие явлений природы (звуки, краски времён года). Средства выразительности при описании природы:  сравнение и эпитет. Настроение, которое создаёт 
пейзажная лирика. Иллюстрация как отражение эмоционального отклика на произведение. Отражение темы «Времена года» в картинах художников (на примере пейзажей И. И. Леви - 
тана, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. И. Шишкина и др.) и музыкальных произведениях (например, произведения П. И. Чайковского, А. Вивальди и др.). 
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О детях и дружбе. Круг чтения: тема дружбы в художественном произведении (расширение круга чтения: не менее четырёх произведений С. А. Баруздина, Н. Н. Носова, В. А. 
Осеевой,А. Гайдара, В. П. Катаева, И. П. Токмаковой, В. Ю. Драгунского, В. В. Лунина и др.). Отражение в произведениях нравст венно-этических понятий: дружба, терпение, уважение,  
помощь друг другу. Главная мысль произведения. Герой произведения(введение понятия «главный герой»), его характеристика (портрет), оценка поступков. 

Мир сказок. Фольклорная (народная) и литературная (авторская) сказка: «бродячие» сюжеты (произведения по выбору, неменее четырёх). Фольклорная основа авторских ска- 
зок: сравнение сюжетов, героев, особенностей языка (например, народная сказка «Золотая рыбка» и «Сказка о рыбаке и рыбке»А. С. Пушкина, народная сказка «Морозко» и 
сказка «Мороз Иванович» В. Ф. Одоевского). Тема дружбы в произведениях зарубежных авторов. С оставление плана произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их зна - 
чение в раскрытиисодержания произведения. 

О братьях наших меньших. Жанровое многообразие произведений о животных (песни, загадки, сказки, басни, рассказы, стихотворения; произведения по выбору, не менее пя- 
ти авторов). Дружба людей и животных — тема литературы (произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, Е. И. Чарушина, В. В. Бианки,Г. А. Скребицкого, В. В. Чаплиной, С. В. Михалкова,Б. 
С. Житкова, С. В. Образцова, М. М. Пришвина и др.). Отражение образов животных в фольклоре (русские народные песни, загадки, сказки). Герои стихотворных и прозаических п роизве- 
дений о животных. Описание животных в художественноми научно-познавательном тексте. Приёмы раскрытия авторомотношений людей и животных. Нравственно-этические поня- 
тия: отношение человека к животным (любовь и забота). Особенности басни как жанра литературы, прозаические и стихотворные басни (на   примере   произведений 
И. А. Крылова,Л. Н. Толстого). Мораль басни как нравственный урок (поучение). Знакомство с художниками-иллюстраторами, анималистами (без использования термина): Е. И. 
Чарушин, В. В. Бианки. 

О наших близких, о семье. Тема семьи, детства, взаимоотношений взрослых и детей в творчестве писателей и фольклорных произведениях (по выбору). Отражение нравствен- 
ных семейных ценностей в произведениях о семье: любовь и сопереживание, уважение и внимание к старшему поколению, радость общ ения и защищённость в семье. Тема художе- 
ственных произведений: Международный женский день, День Победы. 

Зарубежная литература. Круг чтения: литературная (авторская) сказка (не менее двух произведений): зарубежные писате ли -сказочники (Ш. Перро, братья Гримм, Х.-К. Андерсен, 
Дж. Родари и др.). Характеристика авторской сказки: герои, особенности построения и языка. Сходство тем и сюжетов сказокразных народов. Тема дружбы в произведениях зарубеж- 
ных авторов. Составление плана художественного произведения: части текста, их главные темы. Иллюстрации, их значение в раскрытии содержания произведения. 

Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной литературой). Книга как источник необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглав- 
ление, аннотация, иллюстрация. Выбор книг на основе рекомендательного списка, тематические картотеки библиотеки. Книга учебная, художественная, справочная. 

 

3 КЛАСС 
О Родине и её истории. Любовь к Родине и её история — важные темы произведений литературы (произведения одного-двух авторов по выбору). Чувство любви к Родине, со- 

причастностьк прошлому и настоящему своей страны и родного края — главные идеи, нравственные ценности, выраженные в произведениях о Родине. Образ Родины в стихотворных и  
прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков. Осознание  нравственно-этических понятий: любовь к родной стороне, малой родине, гордость за красоту и величие 
своей Отчизны. Рольи особенности заголовка произведения. Репродукции картин как иллюстрации к произведениям о Родине. Использование средств выразительности при чтении 
вслух: интонация, темп,ритм, логические ударения. 

Фольклор (устное народное творчество). Круг чтения: малые жанры фольклора (пословицы, потешки, считалки, небылицы, скороговорки, загадки, по выбору). Знакомство с 
видами загадок. Пословицы народов России (значение, характеристика, нравственная основа). Книги и словари, созданные В. И. Да лем. Активный словарь устной речи: использование 
образныхслов, пословиц и поговорок, крылатых выражений. Нравственные ценности в фольклорных произведениях народов России. 

Фольклорная сказка как отражение общечеловеческих ценностей и нравственных правил. Виды сказок (о животных, бытовые,  волшебные). Художественные особенности ска- 
зок: построение (композиция), язык (лексика). Характеристика героя, волшебные помощники, иллюстрация как отражение сюжета волшебной сказки (например, картины 
В. М. Васнецова, иллюстрации Ю. А. Васнецова, И. Я. Билибина, В. М. Конашевич).Отражение в сказках народного быта и культуры. Составлениеплана сказки. 

Круг чтения: народная песня. Чувства, которые рождают песни, темы песен. Описание картин природы как способ рассказать в песне о родной земле. Былина как народный 
песенный сказ о важном историческом событии. Фольклорные особенности  жанра былин: язык (напевность исполнения, выразительность), характеристика главного героя (где жил, 
чем занимался, какими качествами обладал). Характеристика былин как героического песенного сказа, их особенности (тема, язык). Язык былин, устаревшие слова, их место в бы- 
лине и представление в современной лексике. Репродукции картин как иллюстрации к эпизодам фольклорного произведения. 

Творчество А. С. Пушкина. А. С. Пушкин — великий русский поэт. Лирические произведения А. С. Пушкина: средства художественной выразительности (сравнение, эпитет);  
рифма,ритм. Литературные сказки А. С. Пушкина в стихах (по выбору, например, «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и мог учем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекра с- 
ной царевне Лебеди»). Нравственный смысл произведения, структура сказочного текста, особенности сюжета, приём повтора как основа изменения сюжета. Связь пушкинских сказок 
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с фольклорными. Положительные и отрицательные герои, волшебныепомощники, язык авторской сказки. И. Я. Билибин — иллюстратор сказок А. С. Пушкина. 
Творчество И. А. Крылова. Басня — произведение-поучение,которое помогает увидеть свои и чужие недостатки. Иносказание в баснях. И. А. Крылов — великий русский бас- 

нописец. Басни И. А. Крылова (не менее двух): назначение, темы и герои, особенности языка. Явная и скрытая мораль басен. Использование крылатых выражений в речи. 
Картины природы в произведениях поэтов и писателей ХIХ—ХХ веков. Лирические произведения как способ передачи чувств людей, автора. Картины природы в произ- 

ведениях поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, М. Ю. Лермонтова, А. Н. Майкова, Н. А. Некрасова, А. А. Блока, С. А. Есенина, К. Д. 
Бальмонта, И. А. Бунина, А. П. Чехова, К. Г. Паустовского и др. Чувства, вызываемые лирическими произведениями. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, сино - 
нимы, антонимы, сравнения. Звукопись, её выразительное  значение. Олицетворение как одно из средств выразительности лирическогопроизведения. Живописные полотна как иллю - 
страция к лирическому произведению: пейзаж. Сравнение средств создания пейзажа в тексте-описании (эпитеты, сравнения, олицетворения), в изобразительном искусстве (цвет, 
композиция), в произведениях музыкального искусства (тон, темп, мелодия). 

Творчество Л. Н. Толстого. Жанровое многообразие произведений Л. Н. Толстого: сказки, рассказы, басни, быль (не менее трёх произведений). Рассказ как повествование: 
связь содержания с реальным событием. Структурные части произведения (композиция): начало, завязка действия, кульминация, развязка. Эпизод к ак часть рассказа. Различные виды 
планов. Сюжет рассказа: основные события, главные герои, действующие лица, различение рассказчика  и автора произведения. Художественные особенности текста-описания, текста- 
рассуждения. 

Литературная сказка. Литературная сказка русских писателей (не менее двух). Круг чтения: произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, В. Ф. Одоевского, В. М. Гаршина, М. Горь- 
кого, И. С. Соколова-Микитова, Г. А. Скребицкого и др. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Составление аннотации. 

Произведения о взаимоотношениях человека и животных. Человек и его отношения с животными: верность, преданность,  забота и любовь. Круг чтения (по выбору, не менее  
четырёх авторов): произведения Д. Н. Мамина-Сибиряка, К. Г. Паустовского, М. М. Пришвина, С. В. Образцова, В. Л. Дурова,Б. С. Житкова. Особенности рассказа: тема, герои, ре- 
альность событий, композиция, объекты описания (портрет героя, описание интерьера). 

Произведения о детях. Дети — герои произведений: раскрытие тем «Разные детские судьбы», «Дети на войне». Отличие автора от героя и рассказчика. Герой худо жественного 
произведения: время и место проживания, особенности внешнего вида и характера. Историческая обстановка как фон создания произ ведения: судьбы крестьянских детей, дети на войне 
(произведения по выбору двух-трёх авторов). Основные события сюжета,отношение к ним героев произведения. Оценка нравственныхкачеств, проявляющихся в военное время. 

Юмористические произведения. Комичность как основа сюжета. Герой юмористического произведения. Средства выразительности текста юмористического содержания:  преуве- 
личение. Авторы юмористических рассказов (не менее двух произведений): М. М. Зощенко, Н. Н. Носов, В. В. Голявкин и др. 

Зарубежная литература. Круг чтения (произведения двух-трёх авторов по выбору): литературные сказки Ш. Перро,Х.-К. Андерсена, Ц. Топелиуса, Р. Киплинга, Дж. Ро- 
дари, С. Лагерлёф. Особенности авторских сказок (сюжет, язык, герои). Рассказы о животных зарубежных писателей. Известныепереводчики зарубежной литературы: С. Я. Маршак, 
К. И. Чуковский, Б. В. Заходер. 

Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной литературой). Ценность чтения художественной литературы и фольклора, осознание важности чита- 
тельской деятельности. Использование с учётом учебных задач аппарата издания (обложка, оглавление, аннотация, предисловие, иллюстрации). Правила юного читателя. Книга как 
особый вид искусства. Общее представление о первых книгах на Руси, знакомство с рукописными книгами. 

 

4 КЛАСС 
О Родине, героические страницы истории. Наше Отечество,образ родной земли в стихотворных и прозаических произведениях писателей и поэтов ХIХ и ХХ веков (по выбору, 

не менеечетырёх, например произведения И. С. Никитина, Н. М. Языкова, С.Т. Романовского, А. Т. Твардовского, М. М. Пришвина,С . Д. Дрожжина, В. М. Пескова и др.). Представление о  
проявлении любви к родной земле в литературе разных народов (на примере писателей родного края, представителей разных народов России). Страницы истории России, великие 
люди и события: образы Александра Невского, Дмитрия Пожарского, Дмитрия Донского, Александра  Суворова, Михаила Кутузова и других выдающихся защитников Отечества в лите- 
ратуре длядетей. Отражение нравственной идеи: любовь к Родине. Героическое прошлое России, тема Великой Отечественной войны в произведениях литературы (на примере расска- 
зов А. П. Платонова, Л. А. Кассиля, В. К. Железняка, С. П. Алексеева). Осознание понятия: поступок, подвиг. 

Круг чтения: народная и авторская песня: понятие исторической песни, знакомство с песнями на тему Великой Отечественной войны. 
Фольклор (устное народное творчество). Фольклор как народная духовная культура (произведения по выбору). Многообразие видов фольклора: словесный, музыкальный, 

обрядовый(календарный). Культурное значение фольклора для появленияхудожественной  литературы. Малые жанры фольклора (назначение, сравнение, классификация).  Собира- 
тели фольклора (А. Н. Афанасьев, В. И. Даль). Виды сказок: о животных, бытовые,  волшебные. Отражение в произведениях фольклора нравственных ценностей, быта и культуры наро- 
дов мира. Сходствофольклорных произведений разных народов по тематике, художественным образам и форме («бродячие» сюжеты). 
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Круг чтения: былина как эпическая песня о героическом событии. Герой былины — защитник страны. Образы русских богатырей: Ильи Муромца, Алёши Поповича, Добрыни Ни- 
китича, Никиты Кожемяки (где жил, чем занимался, какими качествами обладал). Средства художественной выразительности в былине: устойчивые выражения, повторы, гипербо- 
ла. Устаревшие слова, их место в былине и представление в современной лексике. Народные былинно-сказочные темы в творчествехудожника В. М. Васнецова. 

Творчество А. С. Пушкина. Картины природы в лирическихпроизведениях А. С. Пушкина. Средства художественной выразительности в стихотворном произведении (сравнение, 
эпитет, олицетворение, метафора). Круг чтения: литературные сказки А. С. Пушкина в стихах: «Сказка о мёртвой царевнеи о семи богатырях». Фольклорная основа авторской 
сказки. Положительные и отрицательные герои, волшебные помощники, язык авторской сказки. 

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. 

Творчество М. Ю. Лермонтова. Круг чтения: лирическиепроизведения М. Ю. Лермонтова (не менее трёх). Средства художественной выразительности (сравнение, эпи тет, оли- 
цетворение); рифма, ритм. Метафора как «свёрнутое» сравнение. Строфа как элемент композиции стихотворения. Переносное значение слов в метафоре. Метафора в стихо- 
творенияхМ. Ю. Лермонтова. 

Литературная сказка. Тематика авторских стихотворных сказок (две-три по выбору). Герои литературных сказок (произведения М. Ю. Лермонтова, П. П. Ершова, П. П. Ба- 
жова, С. Т. Аксакова, С. Я. Маршака и др.). Связь литературной сказки с фольклорной: народная речь — особенность авторской сказки. Иллюстрации в сказке: назначение, особенности. 

Картины природы в творчестве поэтов и писателей ХIХ— ХХ веков. Лирика, лирические произведения как описание в стихотворной форме чувств поэта, связанных с 
наблюдениями, описаниями природы. Круг чтения: лирические произведения поэтов и писателей (не менее пяти авторов по выбору):В. А. Жуковский, Е. А. Баратынский, Ф. И. Тют- 
чев, А. А. Фет, Н. А.  Некрасов, И. А. Бунин, А. А.  Блок, К. Д. Бальмонт,М. И. Цветаева и др. Темы стихотворных произведений, герой лирического произведения. Авторские приё- 
мы создания художественного образа в лирике. Средства выразительности в произведениях лирики: эпитеты, синонимы, антонимы, сравнения, олицетворения, метафоры. Репродук- 
ция картины как иллюстрация к лирическому произведению. 

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 повес ти Л. Н. Толстого «Детство». Особенности художе- 
ственного текста-описания: пейзаж, портрет героя, интерьер. Примеры текста-рассуждения в рассказах Л. Н. Толстого. 

Произведения о животных и родной природе. Взаимоотношения человека и животных, защита и охрана природы — 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 др. 

Произведения о детях. Тематика произведений о детях, их жизни, играх и занятиях, взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками (на примере произведений не менее 
трёх авторов): А. П. Чехова, Б. С. Житкова, Н. Г. Гарина-Михайловского, В. В. Крапивина и др. Словесный портрет героя как его характеристика. Авторский способ выражения главной 
мысли. Основные события сюжета, отношение к ним героев. 

Пьеса. Знакомство с новым жанром — пьесой-сказкой. Пьеса — произведение литературы и театрального искусства (одна по выбору). Пьеса как жанр драматического произве- 
дения. Пьеса и сказка: драматическое и эпическое произведения. Авторские ремарки: назначение, содержание. 

Юмористические произведения. Круг чтения (не менее двухпроизведений 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: ги пербола. Юмористические произведения в кино и театре. 

Зарубежная литература. Расширение круга чтения произведений зарубежных писателей. Литературные сказки Ш. Перро, Х.-К. Андерсена, братьев Гримм, Э. Т. А. Гофмана, Т. 

Янссон и др. (по выбору). Приключенческая литература: произведения Дж. Свифта, Марка Твена. 
Библиографическая культура (работа с детской книгойи справочной литературой). Польза чтения и книги: книга —друг и учитель. Правила читателя и способы выбора 

книги (тематический, систематический каталог). Виды  информациив книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели  книги), её справочно-иллюстративный мате- 
риал. Очерк как повествование о реальном событии. Типы книг (изданий):книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, периодическая печать, справочные издания. Рабо- 
та с источниками периодической печати. 

 
2.1.3. Содержание учебного предмета «Иностранный (английский) язык» 

2 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. 



40  

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка. Любимые занятия. Мой питомец. Выходной день. 
Мир вокруг меня. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина(город, село). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Названия родной страны и страны/стран изучаемого языка; их столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персо- 

нажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка (Новый год, Рождество). 
Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической  речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за по- 

здравление; извинение; 

диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 
Аудирование 

Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, в соответствии с поставленной коммуникативной задачей: с пониманием ос- 

новного содержания, с пониманием запрашиваемой информации (при опосредованном общении). 
Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил- 

люстрации и с использованием языковой догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текста и понимание информации фактического характера 

(например, имя, возраст, любимое занятие, цвет и т. д.) с опорой на иллюстрации и с использованием языковой догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновенияв 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/событийв  прочитанном тексте с опорой на иллюстрации и с ис- 

пользованием языковой догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой на 

иллюстрации и с использованием языковой догадки. 
Тексты для чтения про себя: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 

Письмо 
Овладение техникой письма (полупечатное написание букв,буквосочетаний, слов). 
Воспроизведение речевых образцов, списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропуще нных букв в слово или слов в предложение, 

дописывание предложений в соответствии с решаемой учебной задачей.Заполнение простых формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания) 
в соответствии снормами, принятымивстране/странахизучаемогоязыка. 

Написание с опорой на образец коротких поздравленийс праздниками (с днём рождения, Новым годом). 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Корректное называние букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя- 
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зующее“r” (there is/there). 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбоюв коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений (повествователь- 

ного, побудительного и вопросительного: общий и специальный вопросы)с соблюдением их ритмико-интонационных особенностей. 
Правила чтения гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах; согласных; основных звукобуквенных сочетаний. Вычленение из слова некоторых звукобуквен- 

ных сочетаний при анализе изученных слов. 

Чтение новых слов согласно основным правилам чтения английского языка. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаков транскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Графически корректное (полупечатное) написание букв английского алфавита в буквосочетаниях и словах. Правильное написание изученных слов. 
Правильная расстановка знаков препинания: точки, вопросительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование апострофа в изученных 

сокращённых формах глагола связки, вспомогательного и модального глаголов (например, I’m, isn’t; don’t, doesn’t; can’t), существительных в притяжательном падеже (Ann’s). 
Лексическая сторона речи 
Распознавание и употребление в устной и письменной речи неменее 200 лексических единиц (слов, словосочетаний, речевыхклише),  обслуживающих ситуации общения в рам- 

ках тематического содержания речи для 2 класса. 
Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи: изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций английского языка. 
Коммуникативные типы предложений: повествовательные (утвердительные, отрицательные), вопросительные (общий, специальный вопрос), побудительные (в утверди- 

тельной форме).Нераспространённые и распространённые простые предложения. 
Предложения с начальным It (It’s a red ball.). 
Предложения с начальным There + to be в Present Simple Tense (There is a cat in the room. Is there a cat in the room? — Yes, there is./No, there isn’t. There are four pens on the ta- 

ble. Are there four pens on the table? — Yes, there are./No, there aren’t. How many pens are there on the table? — There are four pens.). 
Предложения с простым глагольным сказуемым (They live inthe country.), составным именным сказуемым (The box is small.)и составным глагольным сказуемым (I like to play 

with my cat.She can play the piano.). 
Предложения с глаголом-связкой to be в Present Simple Tense(My father is a doctor. Is it a red ball? — Yes, it is./No, it isn’t. ) 
Предложения с краткими глагольными формами (She can’t swim. I don’t like porridge.). 
Побудительные предложения в утвердительной форме (Comein, please.). 
Глаголы в Present Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) предложениях. 
Глагольная конструкция have got (I’ve got a cat. He’s/She’sgot a cat. Have you got a cat? — Yes, I have./No, I haven’t. Whathave you got?). 
Модальный глагол can: для выражения умения (I can play tennis.) и отсутствия умения (I can’t play chess.); для полученияразрешения (Can I go out?). 
Определённый, неопределённый и нулевой артикли c именами существительными (наиболее распространённые случаи). 
Существительные во множественном числе, образованные по правилу и исключения (a book — books; a man — men). 
Личные местоимения (I, you, he/she/it, we, they). Притяжательные местоимения (my, your, his/her/its, our, their). Указательные местоимения (this — these). 
Количественные числительные (1–12). 
Вопросительные слова (who, what, how, where, how many). Предлоги места (in, on, near, under). 
Союзы and и but (c однородными членами). 

Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов речевого поведенческого этикета, принятого в стране/странах изучаемого языка в некоторых ситуациях об- 

щения: приветствие, прощание, знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление (с днём рождения, Новым годом, Рождеством). 
Знание небольших произведений детского фольклора страны/стран изучаемого языка (рифмовки, стихи, песенки); персонажей детских книг. 
Знание названий родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц. 

Компенсаторные умения 
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Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова по контексту). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 

 

3 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Любимая сказка. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом). Моя школа.Мои друзья. Моя малая родина (город, село). Дикие и домашние животные. Погода. Времена года (месяцы). 
Родная страна и страны изучаемого языка. Россия и страна/страны изучаемого языка. Их столицы, достопримечательности и интересные факты. Произведения детского 

фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 
Коммуникативные умения 

Говорение 
Коммуникативные умения диалогической  речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, начало и завершение разговора, знакомство с собеседником; поздравление с праздником; выражение благодарности за поздравление; из- 

винение; 
диалога — побуждения к действию: приглашение собеседника к совместной деятельности, вежливое согласие/не согласиена предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи: Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание 

предмета, реального человека или литературного персонажа; рассказ о себе, члене семьи, друге и т. д. 

Пересказ с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации основного содержания прочитанного текста. 
Аудирование 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников и вербальная/невербальная реакция на услышанное (при непосредственном общении). 
Восприятие и понимание на слух учебных 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 определение основной темы и главных фактов/событий в воспринимаемом на слух тексте с опорой на ил- 

люстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает выделение из воспринимаемого на слух текстеи понимание информации фактического характера с 

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

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонацией;  понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом материале, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает определение основной темы и главных фактов/событийв прочитанном тексте с опорой и без опоры на ил- 

люстрациии с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Чтение с пониманием запрашиваемой информации предполагает нахождение в прочитанном тексте и понимание запраши ваемой информации фактического характера с опорой и 

без опоры на иллюстрации, а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера. 
Письмо 
Списывание текста; выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенного слова в предложениев соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 
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задачей. 
Создание подписей к картинкам, фотографиям с пояснением,что на них изображено. 
Заполнение анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, страна проживания, любимые занятия) в соответствии с нормами, принятыми в 

стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравлений с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Языковые знания и навыки 
Фонетическая сторона речи 
Буквы английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание букв английского алфавита. 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, правильное отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед глас- 

ными.Связующее “r” (there is/there are). 

Ритмикоинтонационные особенности повествовательного,побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок произнесениеслов с соблюдением правильного ударения и фраз/предложений с соблюдением их ритмико-интонационных 

особенностей. Чтение гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, чтения гласных в третьем типе слога (гласная + r); согласных, основных звукобуквенных сочета- 
ний, в частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных, двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции. 
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, вопрсительного и восклицательного знаков в конце предложения; правильное использование знака апострофа в сокра- 

щённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжательном падеже. 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 350 лексических единиц (слов,  словосочетаний, речевых клише), обслужи- 

вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 3 класса, включая 200 лексических единиц, усвоенных напервом году обучения. 
Распознавание и употребление в устной и письменной речислов, образованных с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование числитель- 

ных с помощью суффиксов -teen, -ty, -th) и словосложения (sportsman). 

Распознавание в устной и письменной речи интернациональных слов (doctor, film) с помощью языковой догадки. 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной  речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации  

(суффиксы числительных -teen, -ty, -th) и словосложения (football, snowman). 
Предложения с начальным There + to be в Past Simple Tense(There was an old house near the river.). 
Побудительные предложения в отрицательной (Don’t talk, please.) форме. 
Правильные и неправильные глаголы в Past Simple Tense в повествовательных (утвердительных и отрицательных) и вопросительных (общий и специальный вопросы) 

предложениях. 

Конструкция I’d like to … (I’d like to read this book.). 
Конструкции с глаголами на -ing: to like/enjoy doing smth(I like riding my bike.). 
Существительные в притяжательном падеже (Possessive Case; Ann’s dress, children’s toys, boys’ books). 
Слова, выражающие количество с исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much/many/a lot of). 
Личные местоимения в объектном (me, you, him/her/it, us, them) падеже. Указательные местоимения (this — these; that —those). Неопределённые местоимения (some/any) в по- 

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

Наречия частотности (usually, often). 
Количественные числительные (13—100). Порядковые числительные (1—30). 
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Вопросительные слова (when, whose, why). 
Предлоги места (next to, in front of, behind), направления (to), времени (at, in, on в выражениях at 5 o’clock, in the morning, on Monday). 
Социокультурные знания и умения 
Знание и использование некоторых социокультурных элементов 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. 

Знание произведений детского фольклора (рифмовок, стихов, песенок), персонажей детских книг. 
Краткое представление своей страны и страны/стран изучаемого языка (названия родной страны и страны/стран изучаемого языка и их столиц, название родного города/села; цве- 

та национальных флагов). 

Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Использование в качестве опоры при порождении собственных высказываний ключевых слов, вопросов; иллюстраций. 
Игнорирование информации, не являющейся необходимой для понимания основного содержания прочитанного/прослушанного текста или для нахождения в тексте запра- 

шиваемой информации. 
 

4 КЛАСС 

Тематическое содержание речи 
Мир моего «я». Моя семья. Мой день рождения, подарки. Моя любимая еда. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). 
Мир моих увлечений. Любимая игрушка, игра. Мой питомец. Любимые занятия. Занятия спортом. Любимая сказка/ история/рассказ. Выходной день. Каникулы. 
Мир вокруг меня. Моя комната (квартира, дом), предметы мебели и 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 дет- 

ского фольклора. Литературные персонажи детских книг. Праздники родной страны и страны/стран изучаемого языка. 

Коммуникативные умения 
Говорение 
Коммуникативные умения диалогической  речи: 
Ведение с опорой на речевые ситуации, ключевые слова и/или иллюстрации с соблюдением норм речевого этикета, принятых в стране/странах изучаемого языка: 
диалога этикетного характера: приветствие, ответ на приветствие; завершение разговора (в том числе по телефону), прощание; знакомство с собеседником; поздравление с празд- 

ником,выражение благодарности за поздравление; выражение извинения; 
диалога — побуждения к действию: обращение к собеседникус просьбой, вежливое согласие выполнить просьбу; приглашение собеседника к совместной деятельности, веж- 

ливое согласие/несогласие на предложение собеседника; 
диалога-расспроса: запрашивание интересующей информации; сообщение фактической информации, ответы на вопросы собеседника. 
Коммуникативные умения монологической речи. Создание с опорой на ключевые слова, вопросы и/или иллюстрации устных монологических высказываний: описание  

предмета, внешности и одежды, черт характера реального человека или литературного персонажа; рассказ/сообщение (повествование) с опорой на ключевы е слова, вопросы и/или 
иллюстрации. 

Создание устных монологических высказываний в рамках тематического содержания речи по образцу (с выражением своего отношения к предмету речи). 
Пересказ основного содержания прочитанного текста с опорой на ключевые слова, вопросы, план и/или иллюстрации. 
Краткое устное изложение результатов выполненного несложного проектного задания. 
Аудирование 
Коммуникативные умения аудирования. 
Понимание на слух речи учителя и одноклассников 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). 
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Аудирование с пониманием основного содержания текста предполагает умение определять основную тему и главные факты/события в воспринимаемом на слух тексте с опо- 
рой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации предполагает умение выделять запрашиваемую информациюфактического характера с опорой и без опоры на ил- 
люстрации,а также с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Тексты для аудирования: диалог, высказывания собеседников в ситуациях повседневного общения, рассказ, сказка, сообщение информационного характера. 
Смысловое чтение 
Чтение вслух учебных текстов с соблюдением правил чтенияи соответствующей  интонацией, понимание прочитанного. 
Тексты для чтения вслух: диалог, рассказ, сказка. 
Чтение про себя учебных текстов, построенных на изученном языковом  материале, с различной глубиной проникновенияв их содержание в зависимости от поставленной ком- 

муникативной задачи: с пониманием основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации. 
Чтение с пониманием основного содержания текста предполагает  определение основной темы и главных фактов/событий в прочитанном тексте с опорой и без опоры на иллю- 

страции, с использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. Чтение с пониманием запрашиваемой информации предпо лагает нахождение в прочитанном тексте и по- 
нимание запрашиваемой информации фактического характера с опорой и безопоры  на иллюстрации, с  использованием языковой, в том числе контекстуальной, догадки. 

Смысловое чтение про себя учебных и адаптированных аутентичных текстов, содержащих отдельные незнакомые слова, понимание основного содержания (тема, главная мысль, глав- 
ные факты/события) текста с опорой и без опоры на иллюстрации и с использованием языковой догадки, в том числе контекстуальной. 

Прогнозирование содержания текста на основе заголовка. Чтение несплошных текстов (таблиц, диаграмм) и понимание представленной в них информации. 
Тексты для чтения: диалог, рассказ, сказка, электронное сообщение личного характера, текст научно-популярного характера, стихотворение. 

Письмо 
Выписывание из текста слов, словосочетаний, предложений; вставка пропущенных букв в слово или слов в предложение в соответствии с решаемой коммуникативной/учебной 

задачей. 
Заполнение простых анкет и формуляров с указанием личной информации (имя, фамилия, возраст, местожительство (страна проживания, город), любимые занятия) в соответствии с 

нормами, принятыми в стране/странах изучаемого языка. 
Написание с опорой на образец поздравления с праздниками (с днём рождения, Новым годом, Рождеством) с выражением пожеланий. 
Написание электронного сообщения личного характера с опорой на образец. 
Языковые знания и навыки 

Фонетическая сторона речи 
Нормы произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Свя- 

зующее“r” (there is/there are). 

Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. 
Различение на слух и адекватное, без ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесение слов с соблюдением правильного ударе ния и фраз с соблюдением их ритмико- 

интонационныхособенностей, в том числе соблюдение правила отсутствия ударения на служебных словах; интонации перечисления. 
Правила чтения: гласных в открытом и закрытом слоге в односложных словах, гласных в третьем типе слога (гласная + r);согласных; основных звукобуквенных сочетаний, в 

частностисложных сочетаний букв (например, tion, ight) в односложных,двусложных и многосложных словах. 

Вычленение некоторых звукобуквенных сочетаний при анализе изученных слов. 
Чтение новых слов согласно основным правилам чтения с использованием полной или частичной транскрипции, по аналогии. 
Знаки английской транскрипции; отличие их от букв английского алфавита. Фонетически корректное озвучивание знаковтранскрипции. 
Графика, орфография и пунктуация 
Правильное написание изученных слов. Правильная расстановка знаков препинания:  точки, вопросительного и восклицательного знака в конце предложения; запятой при об- 

ращениии перечислении; правильное использование знака апострофа  в сокращённых формах глагола-связки, вспомогательного и модального глаголов, существительных в притяжа - 
тельном падеже (Possessive Case). 

Лексическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи не менее 500 лексических еди ниц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслужи- 
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вающих ситуации общения в рамках тематического содержания речи для 4 класса, включая 350 лексических единиц, усвоенных в предыдущие два года обучения. 
Распознавание и образование в устной и письменной речи родственных слов с использованием основных способов словообразования: аффиксации (образование существитель- 

ных с помощью суффиксов -er/-or, -ist (worker, actor, artist) и конверсии (to play — a play). 

Использование языковой догадки для распознавания интернациональных слов (pilot, film). 
Грамматическая сторона речи 
Распознавание в письменном и звучащем тексте и употребление в устной и письменной речи изученных морфологическихформ и синтаксических конструкций английского языка. 
Глаголы в Present/Past Simple Tense, Present ContinuousTense 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 onSaturday. Wait, I’ll help you.). 
Отрицательное местоимение no. 
Степени сравнения прилагательных (формы, образованныепо 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 об- 

щения: 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 родногогорода/села; цвета национальных флагов; основные до- 

стопримечательности). 
Компенсаторные умения 
Использование при чтении и аудировании языковой догадки (умения понять значение незнакомого слова или новое значение знакомого слова из контекста). 
Использование в качестве опоры при порождении собственных 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 запра- 

шиваемой информации. 
 

2.1.4. Содержание учебного предмета «Родной язык (русский)» 
Первый год обучения (33 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
Сведения об истории русской письменности: как появилисьбуквы современного русского алфавита. 
Особенности оформления книг в Древней Руси: оформлениекрасной строки и заставок. 
Практическая работа. Оформление буквиц и заставок. Лексические единицы с национально-культурной семантикой, обозначающие предметы традиционного русского 

быта: 
1) дом в старину: что как называлось (изба, терем, хоромы, горница, светлица, светец, лучина и т. д.); 2) как называлось то, во что одевались в старину (кафтан, кушак, 

рубаха, сарафан, лапти и т. д.). 
Имена в малых жанрах фольклора (пословицах, поговорках,загадках, прибаутках). 
Проектное задание. Словарь в картинках. 
Раздел 2. Язык в действии (10 ч) 
Как нельзя произносить слова (пропедевтическая работа попредупреждению ошибок в произношении слов). 
Смыслоразличительная роль ударения. 

Звукопись в стихотворном художественном тексте. 
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Наблюдение за сочетаемостью слов (пропедевтическая работапо предупреждению ошибок в сочетаемости слов). 
Раздел 3. Секреты речи и текста (9 ч) 
Секреты диалога: учимся разговаривать друг с другом и со взрослыми. Диалоговая форма устной речи. Стандартные обороты речи для участия в диалоге (Как вежливо по- 

просить? Как похвалить товарища? Как правильно поблагодарить?). Цели и виды вопросов (вопрос-уточнение, вопрос как запрос на новое содержание). 
Различные приёмы слушания научно-познавательных и художественных текстов об истории языка и культуре русского народа. 
Резерв учебного времени — 2 ч. 
Второй год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие игры, забавы, игрушки (например, городки,салочки, салазки, санки, волчок, свистулька). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие предметы традиционного русского быта: 
1) слова, называющие домашнюю утварь и орудия труда (например, ухват, ушат, ступа, плошка, крынка, ковш, решето,веретено, серп, коса, плуг); 
2) слова, называющие то, что ели в старину (например, тюря, полба, каша, щи, похлёбка, бублик, ватрушка, калач, коврижки) — какие из них сохранились до нашего вре- 

мени;  
3) слова, называющие то, во что раньше одевались дети (например, шубейка, тулуп, шапка, валенки, сарафан, рубаха, лапти). 
Пословицы, поговорки, фразеологизмы, возникновение которых связано с предметами и явлениями традиционного русского быта: игры, утварь, орудия труда, еда, одежда 

(например,каши не сваришь, ни за какие коврижки). Сравнение русскихпословиц и поговорок с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов, имеющих в  
разных языкахобщий смысл, но различную образную форму (например, ехатьв Тулу со своим самоваром (рус.); ехать в лес с дровами (тат.).Проектное задание. Словарь «Почему 
это так называется?». 

Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Смыслоразличительная роль ударения. Наблюдение за изменением места ударения в поэтическом тексте. Работа со словарём ударений. 
Практическая работа. Слушаем и учимся читать фрагменты стихов и сказок, в которых есть слова с необычным произношением и ударением. 
Разные способы толкования значения слов. Наблюдение за сочетаемостью слов. 
Совершенствование орфографических навыков. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 
Приёмы общения: убеждение, уговаривание, просьба, похвала и др., сохранение инициативы в диалоге, уклонение от инициативы, завершение диалога и др. (например, как 

правильновыразить несогласие; как убедить товарища). 
Особенности русского речевого этикета. Устойчивые этикетные выражения в учебно -научной коммуникации: формы обращения; различение этикетных форм обращения в офици- 

альнойи неофициальной речевой ситуации; использование обращений ты и вы. 
Устный ответ как жанр монологической устной учебно-научной речи. Различные виды ответов: развёрнутый ответ, ответ-добавление (на практическом уровне). 
Связь предложений в тексте. Практическое овладение средствами связи: лексический повтор, местоименный повтор. 
Создание текстов-повествований: заметки о посещении музеев; повествование об участии в народных праздниках. 
Создание текста: развёрнутое толкование значения слова. Анализ информации прочитанного и прослушанного текста: 

различение главных фактов и второстепенных; выделение наиболее существенных фактов; установление логической связи между фактами. 
Резерв учебного времени — 3 ч. 

 

Третий год обучения (68 ч) 
Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (25 ч) 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, связанные с особенностями мировосприятия и отношений между людьми (например, правда — ложь, друг — 

недруг, брат — братство — побратим). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие природные явления и растения (например, образные названия ветра, дождя, снега; названия рас- 

тений). 
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Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие занятия людей (например, ямщик, извозчик,коробейник, лавочник). 
Лексические единицы с национально-культурной семантикой, называющие музыкальные инструменты (например, балалайка, гусли, гармонь). 
Русские традиционные сказочные образы, эпитеты и сравнения (например, Снегурочка, дубрава, сокол, соловей, зорька, солнце и т. п.): уточнение значений, наблюдение за ис- 

пользованием в произведениях фольклора и художественной литературы. 
Названия старинных русских городов, сведения о происхождении этих названий. 
Проектные задания. Откуда в русском языке эта фамилия? История моих имени и фамилии. (Приобретение опыта поискаинформации о происхождении слов.) 
Раздел 2. Язык в действии (15 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Многообразие суффиксов, позволяющих выразить различные оттенки значения и различную оценку, как специфика русского языка (например, книга, книжка, книжечка, 

книжица, книжонка, книжища; заяц, зайчик, зайчонок, зайчишка, заинька и т. п.) (на практическом уровне). 
Специфика грамматических категорий русского языка (например, категории рода, падежа имён существительных). Практическое овладение нормами употребления отдель- 

ныхграмматических форм имён существительных (например, форм родительного падежа множественного числа). Практическое овладение нормами правильного и точного употребле- 
ния предлогов, образования предложно-падежных форм существительных (на практическом уровне). Существительные, имеющие только форму единственного или только форму 
множественного числа (в рамках изученного). 

Совершенствование навыков орфографического оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (25 ч) 
Особенности устного выступления. 
Создание текстов-повествований о путешествии по городам, обучастии в мастер-классах, связанных с народными промыслами. 
Создание текстов-рассуждений с использованием различных способов аргументации (в рамках изученного). 
Редактирование предложенных текстов с целью совершенствования их содержания и формы (в пределах изученного в основном курсе). 
Смысловой анализ фольклорных и художественных текстовили их фрагментов (народных и литературных сказок, рассказов, загадок, пословиц, притч и т. п.). Языковые особен- 

ности текстов фольклора и художественных текстов или их фрагментов. 

Резерв учебного времени — 3 ч. 
 

Четвёртый год ОБУЧЕНИЯ (34 ч) 

Раздел 1. Русский язык: прошлое и настоящее (12 ч) 
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 и т. д.). Сравнение с пословицами и поговорками других народов. Сравнение фразеологизмов из разных языков, имеющих общий 
смысл, но различную образную форму. 

Русские традиционные эпитеты: уточнение значений, наблюдение за использованием в произведениях фольклора и художественной лит ературы. 
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. 

Даляи современном толковом словаре. Русские слова в языках других народов. 

Раздел 2. Язык в действии (6 ч) 
Как правильно произносить слова (пропедевтическая работа по предупреждению ошибок в произношении слов в речи). 
Трудные случаи образования формы 1-го лица единственного числа настоящего и будущего времени глаголов (на пропедевтическом уровне). Наблюдение за синонимией син- 

таксическихконструкций на уровне словосочетаний и предложений (на пропедевтическом уровне). 
История возникновения и функции знаков препинания (в рамках изученного). Совершенствование навыков правильного пунктуационного оформления текста. 
Раздел 3. Секреты речи и текста (12 ч) 
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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. Состав - 

лениеплана текста, не разделённого 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 соб- 

ственных текстов с целью совершенствования их содержания и формы; сопоставление первоначального и отредактированного текстов. Практический опыт использования учебных 
словарей в процессе редактирования текста. 

Синонимия речевых формул (на практическом уровне). 
Резерв учебного времени — 4 ч. 

 

2.1.5. Содержание учебного предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке 
Первый год обучения

4
 (33 ч) 

Раздел 1. Мир детства (24 ч) 
Я и книги (7 ч) 

Не красна книга письмом, красна умом 
Произведения, отражающие первые шаги в чтении. Например: 
С. А. Баруздин. «Самое простое дело». 
Л. В. Куклин. «Как я научился читать» (фрагмент). 
Н. Н. Носов. «Тайна на дне колодца» (фрагмент главы «Волшебные сказки»). 

 

Я взрослею (9 ч) 
Без друга в жизни туго 
Пословицы о дружбе. 
Произведения, отражающие представление о дружбе как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 
Н. К. Абрамцева. «Цветы и зеркало». 
И. А. Мазнин. «Давайте будем дружить друг с другом»(фрагмент). 

С. Л. Прокофьева. «Самый большой друг». 
Не тот прав, кто сильный, а тот, кто честный 
Пословицы о правде и честности. 
Произведения, отражающие традиционные представленияо честности как нравственном ориентире. Например: 

В. А. Осеева. «Почему?». 
Л. Н. Толстой. «Лгун». 

 
Я фантазирую и мечтаю (6 ч) 

Необычное в обычном 
Произведения, отражающие умение удивляться при восприятии окружающего мира. Например: 
С. А. Иванов. «Снежный заповедник» (фрагмент). 

 

4 Особенностью 1 класса является то, что в первом полугодии предпочтение отдается слушанию: пока не все первоклассники умеют читать, развивается навык восприятия художественных произведе- 

ний на слух. Все тексты подраздела «Я и книги», часть текстов подраздела «Я взрослею» и ряд текстов другихподразделов читает педагог. 
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В. В. Лунин. «Я видела чудо». 
М. М. Пришвин. «Осинкам холодно». 
А. С. Пушкин. «Ещё дуют холодные ветры». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (9 ч) 
Что мы Родиной зовём (3 ч) 
С чего начинается Родина? 
Произведения, отражающие многогранность понятия «Родина». Например: 
Ф. П. Савинов. «Родное» (фрагмент). 

П. А. Синявский. «Рисунок». 
К. Д. Ушинский. «Наше Отечество». 

 
О родной природе (4 ч) 

Сколько же в небе всего происходит 
Поэтические представления русского народа о солнце, луне, звёздах, облаках; отражение этих представлений в фольклореи их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о солнце, луне, звёздах, облаках. 

И. А. Бунин. «Серп луны под тучкой длинной…» 
С. В. Востоков. «Два яблока». 
В. М. Катанов. «Жар-птица». 
А. Н. Толстой. «Петушки». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Второй год обучения
5
 (34 ч) 

Раздел 1. Мир детства (22 ч) 
Я и книги (5 ч) 
Не торопись отвечать, торопись слушать 
Произведения, отражающие детское восприятие услышанных рассказов, сказок, стихов. Например: 

Е. Н. Егорова. «Детство Александра Пушкина» (глава «Нянины сказки»). 
Т. А. Луговская. «Как знаю, как помню, как умею» (фрагмент). 
Я взрослею (6 ч) 
Как аукнется, так и откликнется 

Пословицы об отношении к другим людям. 
Произведения, отражающие традиционные представленияоб отношении к другим людям. Например: 
В. В. Бианки. «Сова». 
Л. И. Кузьмин. «Дом с колокольчиком». 
Воля и труд дивные всходы дают 
Пословицы о труде. 

Произведения, отражающие представление о трудолюбии как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 
Е. А. Пермяк. «Маркел-самодел и его дети». 

 

5 С целью дальнейшего развития навыка восприятия художественных произведений на слух ряд текстов, включённых в программу, читает педагог. 
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Б. В. Шергин. «Пословицы в рассказах». 
Кто идёт вперёд, того страх не берёт 
Пословицы о смелости. 
Произведения, отражающие традиционные представления о смелости как нравственном ориентире. Например: 
С. П. Алексеев. «Медаль». 
В. В. Голявкин. «Этот мальчик». 
Я и моя семья (4 ч) 
Семья крепка ладом 
Произведения, отражающие традиционные представленияо семейных ценностях. Например: 
С. Г. Георгиев. «Стрекот кузнечика». 
В. В. Голявкин. «Мой добрый папа» (фрагмент). 
М. В. Дружинина. «Очень полезный подарок». 
Л. Н. Толстой. «Отец и сыновья». 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Мечты, зовущие ввысь 
Произведения, отражающие представления об идеалах вдетских мечтах. Например: 
Н. К. Абрамцева. «Заветное желание». 
Е. В. Григорьева. «Мечта». 
Л. Н. Толстой. «Воспоминания» (глава «Фанфаронова гора»). 
Резерв на вариативную часть программы — 3 ч. 

 
Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли Русской 
Художественные биографии выдающихся представителейрусского народа. Например: 
В. А. Бахревский. «Виктор Васнецов» (глава «Рябово»). 
М. А. Булатов, В. И. Порудоминский. «Собирал человек слова… Повесть о В. И. Дале» (фрагмент). 
М. Л. Яковлев. «Сергий Радонежский приходит на помощь (фрагмент). 

Народные праздники, связанные с временами года (3 ч) 
Хорош праздник после трудов праведных 
Песни-веснянки. 
Произведения о праздниках и традициях, связанных с народным календарём. Например: 

Л. Ф. Воронкова. «Девочка из города» (глава «Праздниквесны»). 
В. А. Жуковский. «Жаворонок». 
А. С. Пушкин. «Птичка». 
И. С. Шмелёв. «Лето Господне»(фрагментглавы«Масленица»). 

О родной природе (4 ч) 
К зелёным далям с детства взор приучен 
Поэтические представления русского народа о поле, луге, травах и цветах; отражение этих представлений в фольклоре иих  развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о поле, цветах. 

Ю. И. Коваль. «Фарфоровые колокольчики». 
И. С. Никитин. «В чистом поле тень шагает». 
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М. С. Пляцковский. «Колокольчик». 
В. А. Солоухин. «Трава» (фрагмент). 
Ф. И. Тютчев. «Тихой ночью, поздним летом…» 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Третий год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Мир детства (22 ч) 
Я и книги (6 ч) 

Пишут не пером, а умом 
Произведения, отражающие первый опыт «писательства». 
Например: 

В. И. Воробьев. «Я ничего не придумал» (глава «Мой дневник»). 
В. П. Крапивин. «Сказки Севки Глущенко» (глава «Деньрождения»). 
Я взрослею (6 ч) 
Жизнь дана на добрые дела 
Пословицы о доброте. 
Произведения, отражающие представление о доброте как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 
Ю. А. Буковский. «О Доброте — злой и доброй». 
Л. Л. Яхнин. «Последняя рубашка». 
Живи по совести 
Пословицы о совести. 
Произведения, отражающие представление о совести как нравственно-этической ценности, значимой для национального русского сознания. Например: 
П. В. Засодимский. «Гришина милостыня». 
Н. Г. Волкова. «Дреби-Дон». 
Я и моя семья (4 ч) 
В дружной семье и в холод тепло 
Произведения, отражающие традиционные представления о семейных ценностях (лад, любовь, взаимопонимание, забота,терпение, уважение к старшим). Например: 
О. Ф. Кургузов. «Душа нараспашку». 

А. Л. Решетов. «Зёрнышки спелых яблок» (фрагмент). 
В. М. Шукшин. «Как зайка летал на воздушных шариках» (фрагмент). 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Детские фантазии 
Произведения, отражающие значение мечты и фантазии для взросления, взаимодействие мира реального и мира фантастического. Например: 
В. П. Крапивин. «Брат, которому семь» (фрагмент главы «Зелёная грива»). 
Л. К. Чуковская. «Мой отец — Корней Чуковский» (фрагмент). 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Раздел 2. Россия — Родина моя (12 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 

Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 
О. М. Гурьян. «Мальчик из Холмогор» (фрагмент). 
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В. А. Бахревский. «Семён Дежнёв» (фрагмент). 
Н. М. Коняев. «Правнуки богатырей» (фрагмент). 
А. Н. Майков. «Ломоносов» (фрагмент). 

От праздника к празднику (4 ч) 
Всякая душа празднику рада 
Произведения о праздниках, значимых для русской культуры: Рождестве, Пасхе. Например: 
Е. В. Григорьева. «Радость». 
А. И. Куприн. «Пасхальные колокола» (фрагмент). 
С. Чёрный. «Пасхальный визит» (фрагмент). 
О родной природе (3 ч) 

Неразгаданная тайна — в чащах леса… 
Поэтические представления русского народа о лесе, реке, тумане; отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Например: 
Русские народные загадки о лесе, реке, тумане.В. П. Астафьев. «Зорькина песня» (фрагмент). В. Д. Берестов. «У реки». 
И. С. Никитин. «Лес». 
К. Г. Паустовский. «Клад». 
М. М. Пришвин. «Как распускаются разные деревья». 
И. П. Токмакова. «Туман». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 

Четвёртый год обучения (34 ч) 
Раздел 1. Мир детства (21 ч) 
Я и книги (5 ч) 

Испокон века книга растит человека 
Произведения, отражающие ценность чтения в жизни человека, роль книги в становлении личности. Например: 
С. Т. Аксаков. «Детскиегоды Багрова-внука»(фрагментглавы «Последовательные воспоминания»). 
Д. Н. Мамин-Сибиряк. «Из далёкого прошлого» (глава «Книжка с картинками»). 
С. Т. Григорьев. «Детство Суворова» (фрагмент). 
Я взрослею (4 ч) 

Скромность красит человека 
Пословицы о скромности. 
Произведения, отражающие традиционные представленияо 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, любвикак нравственно-этических ценностях, значимых для 

национального русского сознания. Например: 

Б. П. Екимов. «Ночь исцеления». 
И. С. Тургенев. «Голуби». 

 

Я и моя семья (6 ч) 
Такое разное детство 
Произведения, раскрывающие картины мира русского детства в разные исторические эпохи: взросление, особенности от ношений с окружающим миром, взрослыми и сверстни- 
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ками. Например: 
Е. Н. Верейская. «Три девочки» (фрагмент). 
М. В. Водопьянов. «Полярный лётчик» (главы «Маленькиймир», «Мой первый „полёт”»). 
О. В. Колпакова. «Большое сочинение про бабушку» (главы 
«Про печку», «Про чистоту»). 
К. В. Лукашевич. «Моё милое детство» (фрагмент). 
Я фантазирую и мечтаю (4 ч) 
Придуманные миры и страны 
Отражение в произведениях фантастики проблем реальногомира. Например: 
Т. В. Михеева. «Асино лето» (фрагмент). 

В. П. Крапивин. «Голубятня на жёлтой поляне» (фрагменты). 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 

 
Раздел 2. Россия — Родина моя (13 ч) 
Родная страна во все времена сынами сильна (3 ч) 
Люди земли Русской 
Произведения о выдающихся представителях русского народа. Например: 

Е. В. Мурашова. «Афанасий Никитин» (глава «Каффа»). 
Ю. М. Нагибин. «Маленькие рассказы о большой судьбе»(глава «В школу»). 

 
Что мы Родиной зовём (4 ч) 

Широка страна моя родная 
Произведения, отражающие любовь к Родине; красоту различных уголков родной земли. Например: 
А. С. Зеленин. «Мамкин Василёк» (фрагмент). 
А. Д. Дорофеев. «Веретено». 
В. Г. Распутин. «Саяны». 
Сказ о валдайских колокольчиках. 

 

О родной природе (4 ч) 
Под дыханьем непогоды 
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. 

А. Н. Апухтин. «Зимой». 
В. Д. Берестов. «Мороз».А. Н. Майков. «Гроза». 
Н. М. Рубцов. «Во время грозы». 
Резерв на вариативную часть программы — 2 ч. 
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 
Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми словамивслух (скорость чтения в соответствии с индивидуаль- 
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ным темпом чтения, позволяющим осознать текст). Соблюдение орфоэпических норм чтения. Передача с помощью интонированиясмысловых 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 итрадиций 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 др. Черты русского национального характера: доброта, беско- 
рыстие, трудолюбие, честность, смелость и др. Русские национальные традиции: единение, взаимопомощь, открытость, гостеприимство идр. Семейные ценности: лад, любовь, 
взаимопонимание, забота, терпение, почитание родителей. Отражение в русской литературе культуры православной семьи. 

Мир русского детства: взросление, особенность отношенийс окружающим миром, взрослыми и сверстниками; осознаниесебя 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 рус- 
ского народа о мире природы (солнце, поле, лесе, реке, тумане, ветре, морозе, грозе и др.), отражение этих представлений в фольклоре и их развитие в русской поэзии и прозе. Со- 
поставление состояния окружающего мира с чувствами и настроением человека. 

Чтение информационных текстов: историко-культурный комментарий к произведениям, отдельные факты биографииавторов изучаемых текстов. 

Говорение (культура речевого общения) 
Диалогическая и монологическая речь. Участие в коллективном обсуждении прочитанных текстов, доказательство собственной точки зрения с опорой на текст; высказыва- 

ния, отражающие специфику русской художественной литературы. Пополнение словарного запаса. Воспроизведение услышанного или прочитанного текста с опорой на ключевые 
слова, иллюстрации к тексту (подробный, краткий, выборочный пересказтекста). 

Соблюдение в учебных ситуациях этикетных форм и устойчивых формул‚ принципов общения, лежащих в основе национального речевого этикета. 
Декламирование (чтение наизусть) стихотворных произведений по выбору учащихся. 
Письмо (культура письменной речи) 

Создание небольших по объёму письменных высказыванийпо проблемам, поставленным в изучаемых произведениях. 
Библиографическая культура 
Выбор книг по обсуждаемой проблематике, в том числе с опорой на список произведений для внеклассного чтения, рекомендованных в учебнике. Использование соответ- 

ствующихвозрасту словарей и энциклопедий, содержащих сведения о русской культуре. 
Литературоведческая пропедевтика 
Практическое использование при анализе текста изученных литературных понятий. 
Жанровое разнообразие изучаемых произведений: малые ибольшие  фольклорные формы; литературная сказка; рассказ, притча, стихотворение. Прозаическая и поэтическая 

речь; художественный вымысел; сюжет; тема; герой произведения; портрет; пейзаж; ритм; рифма. Национальное своеобразиесравнений и метафор; их значение в художественной 
речи. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе изученных литературных произведений) 
Интерпретация литературного произведения в творческойдеятельности учащихся: чтение по ролям, инсценирование; создание собственного устного и письменного текста на 

основе художественного произведения с учётом коммуникативной задачи (для разных адресатов); с опорой на серию иллюстраций к  произведению, на репродукции картин русских 
художников. 

 
2.1.6. Содержание учебного предмета «Математика» 

1 КЛАСС 

Числа и величины. Числа от 1 до 9: различение, чтение, запись. Единица счёта.Десяток. Счёт предметов, запись результата цифрами. Число ицифра 0 при изме- 
рении, вычислении. 

Числа в пределах 20: чтение, запись, сравнение. Однозначные и двузначные числа. Увеличение (уменьшение) числа на несколько единиц. 
Длина и её измерение. Единицы длины: сантиметр, дециметр; установление соотношения между ними. 

Арифметические действия. Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов действий, результатов действий сложения, вычитания. Вычита- 
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ние как действие, обратное сложению. 
Текстовые задачи. Текстовая задача: структурные элементы, составление текстовой задачи по образцу. Зависимость между данными и искомой величиной в тексто- 

вой задаче. Решение задач в одно действие. 
Пространственные отношения и геометрические фигуры. Расположение предметов и объектов на плоскости, в пространстве: слева/справа, сверху/снизу, между; 

установление пространственных отношений. 
Геометрические фигуры: распознавание круга, треугольника, прямоугольника, отрезка. Построение отрезка, квадрата, треугольника с помощью линейки на листе в клетку; 

измерение длины отрезка в сантиметрах. 

Математическая информация. Сбор данных об объекте по образцу. Характеристики объекта, группы объектов (количество, форма, размер). Группировка объектов 
по заданному признаку. 

Закономерность в ряду заданных объектов: её обнаружение,продолжение ряда. 
,Верные (истинные) и неверные (ложные) предложения, составленные относительно заданного набора математических объектов. 
Чтение таблицы (содержащей не более 4-х данных); извлечение данного из строки, столбца; внесение одного-двух данныхв таблицу. Чтение рисунка, схемы с одним-двумя 

числовыми данными (значениями данных величин). 

Двух-трёхшаговые инструкции, связанные с вычислением, измерением длины, изображением геометрической фигуры. 
 

2 КЛАСС 

Числа и величины. Числа в пределах 100: чтение, запись, десятичный состав, сравнение. Запись равенства, неравенства. Увеличение/уменьшение числа на не- 
сколько единиц/десятков; разностное сравнение чисел. 

Величины: сравнение по массе (единица массы — килограмм); измерение длины (единицы длины — метр, дециметр,сантиметр, миллиметр), времени (единицы времени — 
час, минута). Соотношение между единицами величины (в пределах 100), его применение для решения практических задач. 

Арифметические действия. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Письменное сложение и вычитание 
чисел в пределах 100. Переместительное, сочетательное свойства сложения, их применение для вычислений. Взаимосвязь компонентов и результата действия 
сложения, действия вычитания. Проверка результата вычисления (реальность ответа, обратное действие). 

Действия умножения и деления чисел в практических и учебных ситуациях. Названия компонентов действий умножения, деления. 
Табличное умножение в пределах 50. Табличные случаи умножения, деления при вычислениях и решении задач. Переместительное свойство умножения. Взаимосвязь ком- 

понентов ирезультата действия умножения, действия деления. 

Неизвестный компонент действия сложения, действия вычитания; его нахождение. 
Числовое выражение: чтение, запись, вычисление значения.Порядок выполнения действий в числовом выражении, содержащем действия сложения и вычитания (со скобка- 

ми/без скобок) в пределах 100 (не более трех действий); нахождение его значения. Рациональные приемы вычислений: использованиепереместительного и сочетательного свой- 
ства. 

Текстовые задачи. Чтение, представление текста задачи в виде рисунка, схемыили другой модели. План решения задачи в два действия, выбор соответствующих 
плану арифметических действий. Запись решения и ответа задачи. Решение текстовых задач на применение смысла арифметического действия (сложение, вычита- 
ние, умножение, деление). Расчётные задачи на увеличение/ уменьшение величины на несколько единиц/в несколько раз.Фиксация ответа к задаче и его провер- 
ка (формулирование, проверка на достоверность, следование плану, соответствие поставленному вопросу). 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, прямая, прямой угол, ломаная, многоуголь- 
ник. Построение отрезка заданной длины с помощью линейки. Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с задан- 
ной длиной стороны. Длина ломаной. Измерение периметра данного/изображенного прямоугольника (квадрата), запись результата измерения в сантиметрах. 

Математическая информация. Нахождение, формулирование одного-двух общих признаков набора математических объектов: чисел, величин, геометрических 
фигур. Классификация объектов по заданному илисамостоятельно установленному признаку. Закономерность в ряду чисел, геометрических фигур, объектов по- 
вседневной жизни. 
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Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения, содержащие количественные, пространственные отношения, зависимости между числами/величинами. Конструиро- 
вание утверждений с использованием слов «каждый», «все». 

Работа с таблицами: извлечение и использование для ответана вопрос информации, представленной в таблице (таблицы сложения, умножения; график дежурств, наблюдения 
в природе и пр.). 

Внесение данных в таблицу, дополнение моделей (схем, изображений) готовыми числовыми данными. 
Алгоритмы (приёмы, правила) устных и письменных вычислений, измерений и построения геометрических фигур. 
Правила работы с электронными средствами обучения (электронной формой учебника, компьютерными тренажёрами). 

 

3 КЛАСС 

Числа и величины. Числа в пределах 1000: чтение, запись, сравнение, представление в виде суммы разрядных слагаемых. Равенства и неравенства: чтение, со- 
ставление. Увеличение/уменьшение числав несколько раз. Кратное сравнение чисел. 

Масса (единица массы — грамм); соотношение между килограммом и граммом; отношение «тяжелее/легче на/в». 
Стоимость (единицы — рубль, копейка); установление отношения «дороже/дешевле на/в». Соотношение «цена, количество, стоимость» в практической ситуации. 
Время (единица времени — секунда); установление отношения «быстрее/медленнее на/в». Соотношение «начало, окончание, продолжительность события» в практической 

ситуации. 

Длина (единица длины — миллиметр, километр); соотношение между величинами в пределах тысячи. 
Площадь (единицы площади — квадратный метр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Арифметические действия. Устные вычисления, сводимые к действиям в пределах 100(табличное и внетабличное умножение, деление, действия с круглыми 
числами). 

Письменное сложение, вычитание чисел в пределах 1000. 
Действия с числами 0 и 1. 
Письменное умножение в столбик, письменное деление уголком. Письменное умножение, деление на однозначное число впределах 100. Проверка результата вычисления 

(прикидка илиоценка результата, обратное действие, применение алгоритма,использование калькулятора). 
Переместительное, сочетательное свойства сложения, умножения при вычислениях. 
Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. 
Порядок действий в числовом выражении, значение числового выражения, содержащего несколько действий (со скобками/без скобок), с вычислениями в пределах 1000. 
Однородные величины: сложение и вычитание. 

Текстовые задачи. Работа с текстовой задачей: анализ данных и отношений, представление на модели, планирование хода решения задачи, решение арифме- 
тическим способом. Задачи на понимание смысла арифметических действий (в том числе деления с остатком), отношений (больше/меньше на/в), зависимостей (куп- 
ля-продажа, расчёт времени, количества), на сравнение (разностное, кратное). Запись решения задачи по действиям и с помощью числового выражения. Проверка 
решения и оценкаполученного результата. 

Доля величины: половина, треть, четверть, пятая, десятая часть в практической ситуации; сравнение долей одной величины. Задачи на нахождение доли величины. 

Пространственные отношения и геометрические фигуры. Конструирование геометрических фигур (разбиение фигурына части, составление фигуры из частей). 
Периметр многоугольника: измерение, вычисление, запись равенства. 

Измерение площади, запись результата измерения в квадратных сантиметрах. Вычисление площади прямоугольника (квадрата) с заданными сторонами, запись равенства. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. Сравнение площадей фигур с помощью наложения. 

Математическая информация. Классификация объектов по двум признакам. 
Верные (истинные) и неверные (ложные) утверждения: конструирование, проверка. Логические рассуждения со связками «если …, то …», «поэтому», «значит». 
Извлечение и использование для выполнения заданий информации, представленной в таблицах с данными о реальныхпроцессах и явлениях окружающего мира (например, 

расписание уроков, движения автобусов, поездов); внесение данных втаблицу; дополнение чертежа данными. 

Формализованное описание последовательности действий(инструкция, план, схема, алгоритм). 
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Столбчатая диаграмма: чтение, использование данных для решения учебных и практических задач. 
Алгоритмы изучения материала, выполнения обучающих и тестовых заданий на доступных электронных средствах обучения (интерактивной доске, компьютере, других 

устройствах). 
 

4 КЛАСС 

Числа и величины. Числа в пределах миллиона: чтение, запись, поразрядное сравнение упорядочение. Число, большее или меньшее данного числа на заданное 
число разрядных единиц, в заданное числораз. 

Величины: сравнение объектов по массе, длине, площади, вместимости. 
Единицы массы — центнер, тонна; соотношения между единицами массы. 
Единицы времени (сутки, неделя, месяц, год, век), соотношение 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 чи- 
сел на однозначное/двузначное число в пределах100 000; деление с остатком. Умножение/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 ре - 
зультата 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 содержит2—3 действия: анализ, представление на модели; планирование и запись решения; проверка ре- 

шения и ответа. Анализ зависимостей, характеризующих процессы: движения (скорость, время, пройденный путь), работы (производи тельность, время,объём работы), купли-продажи 
(цена, количество, стоимость) и решение соответствующих задач. Задачи на установление времени (начало, продолжительность и окончание события), расчёта количества, расхо- 
да, 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.Пространственные геометрические фигуры (тела): шар, куб, 
цилиндр, конус, пирамида; различение, называние. 
Конструирование: разбиение фигуры на прямоугольники(квадраты),  составление фигур из прямоугольников/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. 

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, сети Интернет. Запись информации в пред ложенной таблице, на столбчатой диаграмме. 

Доступные электронные средства обучения, пособия, тренажёры, их использование под руководством педагога и самостоятельно. Правила безопасной работы с электронными и с- 
точниками информации (электронная форма учебника, электронные словари, образовательные сайты, ориентированные на детей младшего школьного возраста). 

Алгоритмы решения учебных и практических задач. 
 
 

2.1.7. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
1 КЛАСС (66 ч) 
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Человек и общество 
Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы. Классный, школьный коллектив. Друзья, взаимоотношениямежду ними; ценность дружбы, согласия, взаимной по- 

мощи. Совместная деятельность с одноклассниками — учёба, игры, отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение учебных материалов и учебного оборудования; поза;  
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на учебном месте. Режим труда и отдыха. 

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. Домаш- 
ний адрес. 

Россия — наша Родина. Москва — столица России. СимволыРоссии (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные сведения о родном крае. Название своего населённо- 
го пункта(города, села), региона. Культурные объекты родного края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила поведенияв социуме. 

Человек и природа 
Природа — среда обитания человека. Природа и предметы,созданные человеком. Природные материалы. Бережное отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая 

и живая природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и термометр. Определение температуры воздуха (воды) по термометру . Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи 
между человекоми природой. Правила нравственного и безопасного поведенияв природе. 

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, называние, краткое описание). Лиственные и хвойныерастения. Дикорастущие и культурные растения. Части 
растения (называние, краткая характеристика значения для жизнирастения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные растения, правила содержания и ухода. 

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 
Правила безопасной жизнедеятельности 
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правилздорового питания и личной гигиены. Правила безопасностив быту: пользование бытовыми электроприбора- 

ми, газовыми плитами. 
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы). 
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступав Интернет. 

 
2 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Россия иеё столица на карте. Государственные символы России. Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни 

России: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. Города России. Россия — многонациональное государство. Народы России, их традиции, обычаи, праздники. Родной край, его при- 
родные икультурные достопримечательности. Значимые события истории родного края. Свой регион и его главный город на карте;символика своего региона. Хозяйственные занятия,  
профессии жителей родного края. Значение труда в жизни человека и общества. 

Семья. Семейные ценности и традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. 
Правила культурного поведения в общественных местах. Доброта, справедливость, честность, уважение к чужому мнениюи особенност ям других людей — главные правила вза- 

имоотношений членов общества. 
Человек и природа 
Методы познания природы: наблюдения, опыты, измерения. Звёзды и созвездия, наблюдения звёздного неба. Планеты. Чем Земля отличается от других планет; условия жизни 

на Земле. Изображения Земли: глобус, карта, план. Карта мира. Материки, океаны. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на местности по местным 
природным признакам, Солнцу. Компас, устройство; ориентирование с помощью компаса. 

Многообразие растений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Связи в природе. Годовой ход изменений  в жизни растений. Многообразие жи- 
вотных. Насекомые, рыбы, птицы, звери, земноводные, пресмыкающиеся: общая характеристика внешних признаков. Связи в природе. Годовой ход изменений в жизни животных. 

Красная книга России, её значение, отдельные представители  растений и животных Красной книги. Заповедники, природные парки. Охрана природы. Правила нравственного 
поведения на природе. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: режим дня (чередование сна, учебных занятий, двигательной активности) и рациональное питание (количество приёмов пищи и рацион питания). 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условиесохранения и укрепления здоровья. Правила безопасности в школе (маршрут до школы, правила поведения на за- 
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нятиях, переменах, при приёмах пищи и на пришкольной территории), в быту, на прогулках. Правила безопасного поведения пассажира наземного транспорта и метро (ожидание 
на остановке, посадка, размещение в салоне или вагоне, высадка, знаки безопасности на общественном транспорте). Номера телефо нов экстренной помощи. Правила поведения при 
пользовании компьютером. Безопасность в Интернете (коммуникация в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 
3 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская 

Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы 
России. Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов,государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. Уважение к семейным ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. Особенности труда людей родного края, их про- 

фессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры —символы стран, в которых они находятся. 
Человек и природа 
Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдыетела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь га- 

зов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распростран ениев природе, значение для живых организмов и хо- 
зяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха,воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их  значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей кполезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её состав, значение для живой природыи хозяйственной жизни человека. 

Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла 
организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитиерастений. Особенности питания и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное от- 
ношение человека к растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).  Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, 
названия икраткая характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности 
питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение чело- 
века к животным. Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные  сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных  
сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строениитела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, 
органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Измерениетемпературы тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизнедеятельности 
Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепло- 
вых подстанций и других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира желез- 
нодорожного, водногои авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалахи в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, судна; знаки безопасности).  
Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) 
в условиях контролируемого доступа в Интернет. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 
Человек и общество 
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Конституция — Основной закон Российской Федерации.Права и обязанности гражданина Российской Федерации. Президент Российской Федерации — глава государства. Поли- тико-
административная карта России. Общая характеристика родного края, важнейшие достопримечательности, знаменитые соотечественники. 

Города России. Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристикаотдельных и сторических 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 регио- 
на. Уважение ккультуре, истории, традициям своего народа и других народов, государственным символам России. 

История Отечества. «Лента времени» и историческая карта.Наиболее важные и яркие события общественной и культ урной жизни страны в разные исторические периоды: Госу- 
дарство Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исто- 
рические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Наиболее значимые объекты списка Всемирного культурного наследия в России 
и за рубежом. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохран- 
ность историко-культурного наследия своего края. 

Правила нравственного поведения в социуме, отношение клюдям 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 причи- 
на смены дняи ночи. Обращение Земли вокруг Солнца и смена времён года.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначе- 
ние 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 Всемирногонаследия 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, рас- 

тительногои 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 без- 
опасного поведения в общественных местах, зонах отдыха, учреждениях культуры). Правила безопасного поведения велосипедиста с учётом дорожных знаков и разметки, сигна- 
лов и средств защиты велосипедиста, правила использования самоката и других 

средств индивидуальной мобильности. Безопасность в Интернете (поиск достоверной  информации, опознавание государственных образовательных ресурсов и детских развле - 
кательных порталов) в условияхконтролируемого доступа в Интернет. 

 

2.1.8. Содержание учебного предмета «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 пра- 

вило 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. Христиан- 
ская 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 человекаи учитель нравственности в исламской традиции. Во 

что верят мусульмане. Добро и зло в исламкой традиции. Нравственные основы ислама. Любовь к ближнему. Отношение к труду. Долг и ответственность. Милосердие и сострада- 
ние. Столпы ислама. Обязанности мусульман. Для чего построенаи как устроена мечеть. Мусульманское летоисчисление и календарь. Ислам в России. Семья в исламе. Праздники 
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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» 
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 сооруже- 
ния. 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 еврей- 

ского народа. Пророки и праведники в иудейской культуре. Храмв жизни иудеев. Назначение синагоги и её устройство. Суббота (Шабат) в иудейской традиции. Иудаизм в Рос- 
сии. Традиции иудаизма в повседневной жизни евреев. Ответственное принятие заповедей. Еврейский дом. Еврейский календарь: его устройство и особенности. Еврейские празд- 
ники: 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 врелигиозных 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 отношениек 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 культу- 

рах разных народов России. Государство и мораль гражданина, основной закон (Контитуция) в государстве как источник российской светской (гражданской) этики. Трудовая мо- 
раль. 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. 
 

2.1.9. Содержание учебного предмета «Изобразительное искусство» 
1 КЛАСС (33 ч) 

Модуль «Графика» 
Расположение изображения на листе. Выбор вертикальногоили горизонтального формата листа в зависимости от содержания изображения. 
Разные виды линий. Линейный рисунок. Графические материалы для линейного рисунка и их особенности. Приёмы рисования линией. 
Рисование с натуры: разные листья и их форма. 
Представление о пропорциях: короткое — длинное. Развитие навыка видения соотношения частей целого (на основе рисунков животных).  
Графическое пятно (ахроматическое) и представление о силуэте. Формирование навыка видения целостности. Цельная форма и её части.  
Модуль «Живопись» 
Цвет как одно из главных средств выражения в изобразительном искусстве. Навыки работы гуашью в условиях урока.Краски «гуашь»,  кисти, бумага цветная и белая. 
Три основных цвета. Ассоциативные представления, связанные с каждым цветом. Навыки смешения красок и получениенового цвета. 

Эмоциональная выразительность цвета, способы выражение настроения в изображаемом сюжете. 
Живописное изображение разных цветков по представлениюи восприятию. Развитие навыков работы гуашью. Эмоциональная выразительн ость цвета. 
Тематическая композиция «Времена года». Контрастные цветовые состояния времён года. Живопись (гуашь), аппликация или смешанная техника. 
Техника монотипии. Представления о симметрии. Развитиевоображения. 

Модуль «Скульптура» 



63  

Изображение в объёме. Приёмы работы с пластилином; дощечка, стек, тряпочка. 
Лепка зверушек из цельной формы (черепашки, ёжика, зайчика, птички и др.). Приёмы вытягивания, вдавливания, сгибания, скручивания. 
Лепка игрушки, характерной для одного из наиболее известных народных художественных промыслов (дымковская или каргопольская игрушка или по выбору учителя с учё- 

том местных промыслов). 
Бумажная пластика. Овладение первичными приёмами надрезания, закручивания, складывания. 
Объёмная аппликация из бумаги и картона. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Узоры в природе. Наблюдение узоров в живой природе (в условиях урока на основе фотографий). Эмоционально-эстетическое восприятие объектов действительности. Ассоциа- 

тивное сопоставление с орнаментами в предметах декоративно-прикладного искусства. 
Узоры и орнаменты, создаваемые людьми, и разнообразие их видов. Орнаменты геометрические и растительные. Декоративная композиция в круге или в полосе. 
Представления о симметрии и наблюдение её в природе. Последовательное ведение работы над изображением бабочки по представлению, использование линии симметрии 

при составлении узора крыльев. 
Орнамент, характерный для игрушек одного из наиболее известных народных художественных промыслов: дымковская или каргопольская игрушка (или по выбору учителя с 

учётом местных промыслов). 
Дизайн предмета: изготовление нарядной упаковки путёмскладывания бумаги и аппликации. 
Оригами — создание игрушки для новогодней ёлки. Приёмыскладывания бумаги. 
Модуль «Архитектура» 
Наблюдение разнообразных архитектурных зданий в окружающем мире (по фотографиям), обсуждение особенностей исоставных частей зданий. 
Освоение приёмов конструирования из бумаги. Складывание объёмных простых геометрических тел. Овладение приёмами склеивания, надрезания и вырезания деталей; ис- 

пользованиеприёма симметрии. 
Макетирование (или аппликация) пространственной среды сказочного города из бумаги, картона или пластилина. 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение окружающего мира природы ипредметной  среды жизни человека в зависимости от поставленной аналитической и эстетической задачи наблюде- 

ния (установки). 

Рассматривание иллюстраций детской книги на основе содержательных установок учителя в соответствии с изучаемой темой. 
Знакомство с картиной, в которой ярко выражено эмоциональное состояние, или с картиной, написанной на сказочныйсюжет (произведения В. М. Васнецова, М. А. Врубеля и 

другиепо выбору учителя). 
Художник и зритель. Освоение зрительских умений на основе получаемых знаний и творческих практических задач — установок наблюдения. Ассоциации из личного опыта 

учащихся и оценка эмоционального содержания произведений. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Фотографирование мелких деталей природы, выражение ярких  зрительных впечатлений. 
Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой теме. 

 
2 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Ритм линий. Выразительность линии. Художественные материалы для линейного рисунка и их свойства. Развитие навыков линейного рисунка. 
Пастель и мелки — особенности и выразительные свойства графических материалов, приёмы работы. 
Ритм пятен: освоение основ композиции. Расположение пятна на плоскости листа: сгущение, разброс, доминанта, равновесие, спокойствие и движение. 
Пропорции — соотношение частей и целого. Развитие аналитических навыков видения пропорций. Выразительные свойства пропорций (на основе рисунков птиц). 
Рисунок с натуры простого предмета. Расположение предмета на листе бумаги. Определение формы предмета. Соотношение частей предмета. Светлые и тёмные части пред- 

мета, теньпод предметом. Штриховка. Умение внимательно рассматривать и анализировать форму натурного предмета. 



64  

Графический рисунок животного с активным выражением его характера. Аналитическое рассматривание графических произведений анималистического жанра. 
Модуль «Живопись» 
Цвета основные и составные. Развитие навыков смешивания красок и получения нового цвета. Приёмы работы гуашью. Разный характер мазков и движений кистью. Пастозное,  

плотноеи прозрачное нанесение краски. 
Акварель и её свойства. Акварельные кисти. Приёмы работы акварелью. 
Цвет тёплый и холодный — цветовой контраст. 
Цвет тёмный и светлый (тональные отношения). Затемнениецвета с помощью тёмной краски и осветление цвета. Эмоциональная выразительность цветовых состояний и от- 

ношений. 
Цвет открытый — звонкий и приглушённый, тихий. Эмоциональная выразительность цвета. 
Изображение природы (моря) в разных контрастных состояниях погоды и соответствующих цветовых состояниях (туман,нежное утро, гроза, буря, ветер — по выбору учителя). 

Произведения И. К. Айвазовского. 
Изображение сказочного персонажа с ярко выраженным характером (образ мужской или женский). 
Модуль «Скульптура» 
Лепка из пластилины или глины игрушки — сказочного животного по мотивам выбранного художественного народного промысла (филимоновская игрушка, дымковский пе- 

тух, каргопольский Полкан и другие по выбору учителя с учётом местных промыслов). Способ лепки в соответствии с традициями промысла. 
Лепка животных (кошка, собака, медвежонок и др.) с передачей характерной пластики движения. Соблюдение цельности формы, её преобразование и добавление деталей. 
Изображение движения и статики в скульптуре: лепка из пластилина тяжёлой, неповоротливой и лёгкой, стремительнойформы. 

Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Наблюдение узоров в природе (на основе фотографий в условиях урока): снежинки, паутинки, роса на листьях и др. Ассоциативное сопоставление с орнаментами в предметах 

декоративно-прикладного искусства (кружево, вышивка, ювелирныеизделия и др.). 
Рисунок геометрического орнамента кружева или вышивки.Декоративная композиция. Ритм пятен в декоративной аппликации. 
Поделки из подручных нехудожественных материалов. Декоративные изображения животных в игрушках народных промыслов; филимоновские, дымковские, каргополь- 

скиеигрушки (и другие по выбору учителя с учётом местных художественных промыслов). 
Декор одежды человека. Разнообразие украшений. Традиционные народные женские и мужские украшения. Назначениеукрашений и их роль в жизни людей. 
Модуль «Архитектура» 
Конструирование из бумаги. Приёмы работы с полосой бумаги, разные варианты складывания, закручивания, надрезания. Макетирование пространства детской площадки. 
Построение игрового сказочного города из бумаги (на основесворачивания геометрических тел — параллелепипедов разнойвысоты, цилиндров с прорезями и наклейками); зави- 

вание, скручивание и складывание полоски бумаги (например, гармошкой).Образ здания. Памятники отечественной или западноевропейской архитектуры с ярко выраженным харак- 
тером здания.Рисунок дома для доброго или злого сказочного персонажа (иллюстрация сказки по выбору учителя). 

Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Восприятие произведений детского творчества. Обсуждение сюжетного и эмоционального содержания детских работ. 
Художественное наблюдение природы и красивых природных деталей, анализ их конструкции и эмоционального воздействия. Сопоставление их с рукотворными произведени- 

ями.  
Восприятие орнаментальных произведений прикладного искусства (кружево, шитьё, резьба и роспись и др.). 
Восприятие произведений живописи с активным выражением цветового состояния в природе. Произведения И. И. Левитана, А. И. Куинджи, Н. П. Крымова. 
Восприятие произведений анималистического жанра в графике (произведения В. В. Ватагина, Е. И. Чарушина и др.)и в скульптуре (произведения В. В. Ватагина). Наблюде- 

ние животных с точки зрения их пропорций, характера движения, пластики. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Компьютерные средства изображения. Виды линий (в программе Paint или другом графическом редакторе). 

Компьютерные средства изображения. Работа с геометрическими фигурами. Трансформация и копирование геометрических фигур в программе Paint. 
Освоение инструментов традиционного рисования (карандаш, кисточка, ластик, заливка и др.) в программе Paint на основе простых сюжетов (например, образ дерева). 
Освоение инструментов традиционного рисования в программе Paint на основе темы «Тёплый и холодный цвета» (например, «Горящий костёр в синей ночи», «Перо жар- 
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птицы»и др.). 
Художественная фотография. Расположение объекта в кадре. Масштаб. Доминанта. Обсуждение в условиях урока ученических фотографий, соответствующих изучаемой те- 

ме. 
 

3 КЛАСС (34 ч) 
Модуль «Графика» 
Эскизы обложки и иллюстраций к детской книге сказок (сказка по выбору). Рисунок буквицы. Макет книги-игрушки. Совмещение изображения и текста. Расположение ил- 

люстраций и текста на развороте книги. 
Поздравительная открытка. Открытка-пожелание. Композиция открытки: совмещение текста (шрифта) и изображения.Рисунок открытки или аппликация. 
Эскиз плаката или афиши. Совмещение шрифта и изображения. Особенности композиции плаката. 
Графические зарисовки карандашами по памяти или на основе  наблюдений и фотографий архитектурных достопримечательностей своего города. 
Транспорт в городе. Рисунки реальных или фантастическихмашин. 

Изображение лица человека. Строение, пропорции, взаиморасположение частей лица. 
Эскиз маски для маскарада: изображение лица — маски персонажа с ярко выраженным характером. Аппликация из цветной бумаги. 
Модуль «Живопись» 
Создание сюжетной композиции «В цирке», использованиегуаши или карандаша и акварели (по памяти и представлению).Художник в театре: эскиз занавеса (или декораций 

сцены) для спектакля со сказочным сюжетом (сказка по выбору). 
Тематическая композиция «Праздник в городе». Гуашь по цветной бумаге, возможно совмещение с наклейками в виде коллажа или аппликации. 
Натюрморт из простых предметов с натуры или по представлению. «Натюрморт-автопортрет» из предметов, характеризующих личность ученика. 
Пейзаж в живописи. Передача в пейзаже состояний в природе. Выбор для изображения времени года, времени дня, характера погоды и особенностей ландшафта (лес или 

поле, рекаили озеро); количество и состояние неба в изображении. 
Портрет человека по памяти и представлению с опорой на натуру. Выражение в портрете (автопортрете) характера человека, особенностей его личности с использова нием вы- 

разительных возможностей композиционного размещения в плоскостилиста, особенностей пропорций и мимики лица, характера цвет ового решения, сильного или мягкого контраста, 
включения в композицию дополнительных предметов. 

Модуль «Скульптура» 
Создание игрушки из подручного нехудожественного материала, придание ей одушевлённого образа (добавления деталей лепных или из бумаги, ниток или других материа- 

лов).  
Лепка сказочного персонажа на основе сюжета известной сказки или создание этого персонажа путём бумагопластики. 
Освоение знаний о видах скульптуры (по назначению) и жанрах скульптуры (по сюжету изображения). 

Лепка эскиза парковой скульптуры. Выражение пластики движения в скульптуре. Работа с пластилином или глиной. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
Приёмы исполнения орнаментов и выполнение эскизов украшения посуды из дерева и глины в традициях народных художественных промыслов Хохломы и Гжели (или в тра- 

дициях других промыслов по выбору учителя). 
Эскизы орнаментов для росписи тканей. Раппорт. Трафарети создание орнамента при помощи печаток или штампов. 
Эскизы орнамента для росписи платка: симметрия или асимметрия построения композиции, статика и динамика узора, ритмические чередования мотивов, наличие композици- 

онного центра, роспись по канве. Рассматривание павловопосадскихплатков. 

Проектирование (эскизы) декоративных украшений в городе: ажурные ограды, украшения фонарей, скамеек, киосков, подставок для цветов и др. 
Модуль «Архитектура» 
Зарисовки исторических памятников и архитектурных достопримечательностей города или села. Работа по наблюдениюи по памяти, на основе использования фотографий и об- 

разных представлений. 
Проектирование садово-паркового пространства на плоскости (аппликация, коллаж) или в виде макета с использованиембумаги, картона, пенопласта и других подручных мате- 

риалов. Графический рисунок (индивидуально) или тематическое панно «Образ моего города» (села) в виде коллективной работы (композиционная склейка-аппликация рисунков 
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зданий и других элементов городского пространства, выполненных индивидуально). 
Модуль «Восприятие произведений искусства» 
Иллюстрации в детских книгах и дизайн детской книги. Рассматривание и обсуждение иллюстраций известных российских иллюстраторов детских книг. 
Восприятие объектов окружающего мира — архитектура, улицы города или села. Памятники архитектуры и архитектурные достопримечательности (по выбору учителя), их  

значениев современном мире. 

Виртуальное путешествие: памятники архитектуры в Москве и Санкт-Петербурге (обзор памятников по выбору учителя). 
Художественные музеи. Виртуальные путешествия в художественные музеи: Государственная Третьяковская галерея, Государственный Эрмитаж, Государственный Русский 

музей, Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина. Экскурсии в местные художественные музеи и галереи. Виртуальные экскурсии в знаменитые 
зарубежныехудожественные музеи (выбор музеев — за учителем). Осознание значимости и увлекательности посещения музеев; посещение знаменитого музея как событие; инте- 
рес к коллекции музея и искусству в целом. 

Знания о видах пространственных искусств: виды определяются по назначению произведений в жизни людей. 
Жанры в изобразительном искусстве — в живописи, графике, скульптуре — определяются предметом изображения; классификация и сравнение содержания произведений 

сходного сюжета (портреты, пейзажи и др.). 
Представления о произведениях крупнейших отечественных  художников-пейзажистов: И. И. Шишкина, И. И. Левитана,А. К. Саврасова, В. Д. Поленова, А. И. Куинджи, И. К. 

Айвазовского и др. 

Представления о произведениях крупнейших отечественных портретистов: В. И. Сурикова, И. Е. Репина, В. А. Серова и др. 
Модуль «Азбука цифровой графики» 
Построение в графическом редакторе различных по эмоциональному восприятию ритмов расположения пятен на плоскости: покой (статика), разные направления и ритмы 

движения(собрались, разбежались, догоняют, улетают и т. д.). Вместо пятен (геометрических фигур) могут быть простые силуэты машинок, птичек, облаков и др. 
В графическом редакторе создание рисунка элемента орнамента (паттерна), его копирование, многократное повторение,в том числе с поворотами вокруг оси рисунка, и созда- 

ние орнамента, в основе которого раппорт. Вариативное создание орнаментов на основе одного и того же элемента. 

Изображение и изучение мимики лица в программе Paint (или другом графическом редакторе). 
Совмещение с помощью графического редактора векторного изображения, фотографии и шрифта для создания плаката или поздравительной открытки. 
Редактирование фотографий в программе Picture Manager:изменение яркости, контраста, насыщенности цвета; обрезка,поворот, отражение. 
Виртуальные путешествия в главные художественные музеии музеи местные (по выбору учителя). 

 

4 КЛАСС (34 ч) 
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 ипобедительной силы. 
Модуль «Декоративно-прикладное искусство» 
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Орнаменты разных народов. Подчинённость орнамента форме и назначению предмета, в художественной обработке которого он применяется. Особенности символов и изоб- 
разительных мотивов в орнаментах разных народов. Орнаменты в архитектуре, на тканях, одежде, предметах быта и др. 

Мотивы и назначение русских народных орнаментов. Деревянная резьба и роспись, украшение наличников и других элементов избы, вышивка, декор головных уборов и др. 
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. Особенностимужской  одежды разных сословий, связь украшения 

костюмамужчины с родом его занятий. 
Женский и мужской костюмы в традициях разных народов. 
Своеобразие одежды разных эпох и культур. 
Модуль «Архитектура» 
Конструкция традиционных народных жилищ, их связь с окружающей природой: дома из дерева, глины, камня; юрта иеё устройство (каркасный дом); изображение тради- 

ционных жилищ. 
Деревянная изба, её конструкция и декор. Моделирование избы из бумаги или изображение на плоскости в технике аппликации её фасада и традиционного декора. Понима- 

ние тесной связи красоты и пользы, функционального и декоративного вархитектуре традиционного жилого деревянного дома. Разныевиды 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 доми- 

нанта. 
Традиции архитектурной конструкции храмовых построек разных народов. Изображение типичной конструкции зданий: древнегреческий храм, готический или романский 

собор, мечеть, пагода. 
Освоение образа и структуры архитектурного пространствадревнерусского 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 тра- 

дицийрусской 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 деревянногозодчества. Архитектурный комплекс на острове Кижи. 
Художественная культура разных эпох и народов. Представления об архитектурных, декоративных и изобразительных произведениях в культуре Древней Греции, других куль- 

тур 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 линейнойи воздушной перспективы: изображение линии горизонта и точки схода, перспективных сокращений, цветовых и  

тональных изменений. 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкции традиционногокрестьянского дере вянного дома (избы) и различных вари- 

антов его устройства. Моделирование конструкции разных видов традиционных жилищ разных народов (юрта, каркасный доми др., в том числе с учётом местных традиций). 
Моделирование в графическом редакторе с помощью инструментов геометрических фигур конструкций храмовых зданийразных культур: каменный православный собор, готи- 

ческий или романский собор, пагода, мечеть. 
Построение в графическом редакторе с помощью геометрических фигур или на линейной основе пропорций фигуры человека, изображен ие 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 дви- 

жениесвоего рисунка. 
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ры. 

Создание компьютерной презентации в программе PowerPoint на тему архитектуры, декоративного и изобразительного искусства выбранной эпохи или национальной культу- 

Виртуальные тематические путешествия по художественным музеям мира. 

2.1.10. Содержание учебного предмета «Музыка» 
Mодуль № 1 «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 навыкипосле их освое- 
ния не исключаются из учебной деятельности, а используются в качестве актуального знания, практического багажа при организацииработы над следующим музыкальным матери- 
алом. 

 

№ блока,кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 0,5—2 уч.часа Весь мир 
звучит 

Звуки музыкальные и шумо- 
вые. Свойства звука: высота, 
громкость, длительность, 
тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и шумовыми.Различение, определение на слух звуков различного каче- 
ства. 
Игра — подражание звукам и голосам природы с использованием шумовых музыкальных инструментов, во- 
кальной импровизации. 

Артикуляционные упражнения, разучивание и исполнение попевок и песен с использованием звукоподража- 
тельных элементов, шумовых звуков 

Б) 0,5—2 уч. часа Звукоряд Нотный стан, скрипичный 
ключ. 
Ноты первой октавы 

Знакомство с элементами нотной записи. Различение понотной записи, определение на слух звукоряда в отли- 
чиеот других последовательностей звуков. 
Пение с названием нот, игра на металлофоне звукоряда отноты «до». 
Разучивание и исполнение вокальных упражнений, песен,построенных на элементах звукоряда 

В) 0,5—2 уч. 
часа 

Интонация Выразительные и 
изобразительные интонации 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи кратких интонаций изобразительного (ку-ку, тик-так и 
др.) и выразительного (просьба, призыв и др.) характера.Разучивание, исполнение попевок, вокальных упраж- 
нений, песен, вокальные и инструментальные импровизации на основе данных интонаций. 
Слушание фрагментов музыкальных произведений,включающих примеры изобразительных интонаций 

Г) 0,5—2 уч. часа Ритм Звуки длинные 
и короткие (восьмые и чет- 
вертные длительности), такт, 
тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи ритмических рисунков, состоящих из различных дли- 
тельностей и пауз. 
Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инструмен- 
товпростых ритмов. 
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание с использовани- 
ем ритмослогов. Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. Д) 0,5—4 уч. 

часа
6
 

Ритмический 
рисунок 

Длительности половинная, 
целая,шестнадцатые. 

 

6 Данная тема в сочетании с другими темами и модулями может прорабатыватьсяв течение значительно более длительного времени (в зависимости от количества и разнообразия 

конкретных ритмических рисунков, выбираемых учителем для освоения). 
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  Паузы. Ритмическиерисунки. 
Ритмическая партитура 

Слушание музыкальных произведений с ярко выраженным ритмическим рисунком, воспроизведение данного 
ритма по памяти (хлопками). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, мелоди- 
ка и др.) попевок, остинатных формул, состоящих из различных длительностей 

Е) 0,5—2 уч.часа Размер Равномерная пульсация. 
Сильные и слабые доли. 
Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

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, двигатель- 
ные импровизации под музыку. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий в размерах 2/4, 3/4, 4/4. 
Вокальная и инструментальная импровизация в заданномразмере 

Ж) 1—4 уч.часа Музыкальный 
язык 

Темп, тембр. Динамика 
(форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо и др.). Штрихи 
(стаккато, легато, акцент и 
др.) 

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 меняет- 
сяхарактер музыки при изменении темпа, динамики, штрихов и т. д.). 
Исполнение вокальных и ритмических упражнений, песен с ярко выраженными динамическими, темповыми, 
штриховыми красками. 
Использование элементов музыкального языка для создания определённого образа, настроения в вокальныхи 
инструментальных импровизациях. 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах попевок, мелодий с ярко выраженными динамическими, 
темповыми, штриховыми красками. 
Исполнительская интерпретация на основе их изменения.Составление музыкального словаря 

З) 1—2 уч.часа Высотазвуков Регистры. Ноты певческого 
диапазона. Расположение 
нот на клавиатуре. Знаки 
альтерации 

Освоение понятий «выше-ниже». Определение на слух принадлежности звуков к одному из регистров. Про- 
слеживание по нотной записи отдельных мотивов, фрагментов знакомых песен, вычленение знакомых нот, зна- 
ков альтерации. 

  (диезы, бемоли,бекары) Наблюдение за изменением музыкального образа приизменении регистра. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, кратких мелодий по нотам. 
Выполнение упражнений на виртуальной клавиатуре 



70  

И) 1—2 уч.часа Мелодия Мотив, музыкальная фраза. 
Поступенное, плавное дви- 
жение мелодии, скачки. 
Мелодическийрисунок 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи мелодических рисунков с поступенным, плавным дви- 
жением, скачками, остановками. 
Исполнение, импровизация (вокальная или на звуковысотных музыкальных инструментах) различных мелоди- 
ческих рисунков. 

На выбор или факультативно: 
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 

К) 1—2 уч.часа Сопровождение Аккомпанемент.Остинато. 
Вступление, заключение, 
проигрыш 

Определение на слух, прослеживание по нотной записи главного голоса и сопровождения. Различение, харак- 
теристика 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 инструмен - 
тах) 
На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение вступления, заключения, проигрыша к знакомой мелодии, попевке, песне (вокально 
или на звуковысотных инструментах). 

Исполнение простейшего сопровождения (бурдонный бас, остинато) к знакомой мелодии на клавишных или 
духовых инструментах). 

Л) 1—2 уч.часа Песня Куплетная форма. Запев, 
припев 

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. 

На выбор или факультативно: 
Импровизация, сочинение новых куплетов к знакомой песне 

М) 1—2 уч.часа Лад Понятие лада. Семиступен- 
ные ладымажор и минор. 
Краска звучания. Ступеневый 
состав 

Определение на слух ладового наклонения музыки. Игра 
«Солнышко — туча». Наблюдение за изменением музыкального образа при изменении лада. Распевания, во- 
кальные упражнения, построенные на чередовании мажора иминора. 
Исполнение песен с ярко выраженной ладовой окраской. 
На выбор или факультативно: Импровизация, сочинение в заданном ладу. Чтение сказок о нотах и 
музыкальных ладах 

Н) 1—2 уч.часа Пентатоника Пентатоника — пятиступен- 
ный лад,распространённый у 
многих народов 

Слушание инструментальных произведений, исполнениепесен, написанных в пентатонике. 
Импровизация на чёрных клавишах фортепиано. 
На выбор или факультативно: 
Импровизация в пентатонном ладу на других музыкальных инструментах (свирель, блокфлейта, штабшпили со 
съёмными пластинами) 



71  

О) 1—2 уч.часа Нотыв разных 
октавах 

Ноты второй и малойоктавы. 
Басовый ключ 

Знакомство с нотной записью во второй и малой октаве. Прослеживание по нотам небольших мелодий в соот- 
ветствующем диапазоне. 
Сравнение одной и той же мелодии, записанной в разныхоктавах. 
Определение на слух, в какой октаве звучит музыкальный фрагмент. 
На выбор или факультативно: 

Исполнение на духовых, клавишных инструментах или виртуальной клавиатуре попевок, кратких мелодий по 
нотам 

П) 0,5—1 уч. час Дополни- 
тельные 
обозначения 
в нотах 

Реприза, фермата, вольта, 
украшения (трели, 
форшлаги) 

Знакомство с дополнительными элементами нотной записи. Исполнение песен, попевок, в которых присут- 
ствуют данные элементы 

Р) 1—3 уч.часа Ритмические 
рисунки в 
размере6/8 

Размер 6/8. Нота с точ- 
кой.Шестнадцатые. 
Пунктирный ритм 

Определение на слух, прослеживание по нотной записиритмических рисунков в размере 6/8. 
Исполнение, импровизация с помощью звучащих жестов(хлопки, шлепки, притопы) и/или ударных инстру- 
ментов. Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание ритма по ритмическим карточкам, проговаривание ритмос- 
логами. Разучивание, исполнение на ударных инструментах ритмической партитуры. 
Слушание музыкальных произведений с ярко выраженым ритмическим рисунком, воспроизведение данно- 
горитма по памяти (хлопками). 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментахпопевок, мелодий и аккомпанементов в размере 6/8 

С) 2—6 уч.часа Тональность. 
Гамма 

Тоника, тональность. Зна- 
ки при ключе. 
Мажорные и минорные 
тональности 
(до 2—3 знаков при клю- 
че) 

Определение на слух устойчивых звуков. Игра «устой —неустой». Пение упражнений — гамм с названием 
нот, прослеживание по нотам. Освоение понятия «тоника». Упражнение на допевание неполной музыкаль- 
ной фразыдо тоники «Закончи музыкальную фразу». 
На выбор или факультативно: Импровизация в заданной тональности 

Т) 1—3 уч.часа Интервалы Понятие музыкального 
интервала. Тон, полутон. 
Консонансы: терция, 
кварта, квинта, секста, ок- 
тава. Диссонансы: секунда, 
септима 

Освоение понятия «интервал». Анализ ступеневого состава мажорной и минорной гаммы (тон-полутон). 
Различение на слух диссонансов и консонансов, параллельного движения двух голосов в октаву, терцию,  
сексту.Подбор эпитетов для определения краски звучания различных интервалов. 
Разучивание, исполнение попевок и песен с ярко выраженной характерной интерваликой в мелодическом 
движении. Элементы двухголосия. 

На выбор или факультативно: 
Досочинение к простой мелодии подголоска, повторяющего основной голос в терцию, октаву. 
Сочинение аккомпанемента на основе движения квинтами, октавами 
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У) 
1—3 уч.часа 

Гармония Аккорд. Трезвучие ма- 
жорное и минорное. По- 
нятие фактуры. Фактуры 
аккомпанемента 
басаккорд, аккордовая, 
арпеджио 

Различение на слух интервалов и аккордов. Различениена 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. 
На выбор или факультативно: 
Сочинение аккордового аккомпанемента к мелодии песни 

Ф) 
1—3 уч.часа 

Музыкальная 
форма 

Контраст и повтор как 
принципы строения му- 
зыкального произведе- 
ния. Двухчастная, трёх- 
частная и трёхчастная ре- 
призная форма. Рондо: 
рефрен и эпизоды 

Знакомство со строением музыкального произведения, понятиями двухчастной и трёхчастной формы, рон- 
до. Слушание произведений: определение формы их строения на слух. Составление наглядной буквенной 
или графической схемы. 
Исполнение песен, написанных в двухчастной или трёхчастной форме. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме рондо, трёхчастнойрепризной форме. 
Создание художественных композиций (рисунок, аппликация и др.) по законам музыкальной формы 

Х) 
1—3 уч.часа 

Вариации Варьирование какпринцип 
развития.Тема. Вариации 

Слушание произведений, сочинённых в форме вариаций. Наблюдение за развитием, изменением основной 
темы. Составление наглядной буквенной или графической схемы. 
Исполнение ритмической партитуры, построенной попринципу вариаций. 
На выбор или факультативно: 
Коллективная импровизация в форме вариаций 

 

Модуль № 2 «Народная музыка России» 
Данный модуль является одним из наиболее значимых. Цели воспитаниянациональной и гражданской идентичности, а также принцип «вхожденияв музыку от родного поро- 

га» предполагают, что отправной точкой для освоения всего богатства и разнообразия музыки должна быть музыкальная культура ро дного 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, кален - 
дарных обрядов и праздников. Особое внимание необходимо уделить подлинному, аутентичному звучанию народной музыки, научить де тей отличать настоящую народную музыку от 
эстрадных шоу-программ,эксплуатирующих фольклорный колорит. 

 

№ блока,кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 1—2 уч.часа Край, в кото- 
ром ты 

живёшь 

Музыкальные традиции 
малой Родины. Песни, 
обряды, музыкальные ин- 
струменты 

Разучивание, исполнение образцов традиционного фольклора своей местности, песен, посвящённых сво- 
ей малойродине, песен композиторов-земляков. 

Диалог с учителем о музыкальных традициях своегородного края. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре родного края.Посещение краеведческого музея. 
Посещение этнографического спектакля, концерта 
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Б) 1—3 уч.часа Русский 
фольклор 

Русские народные песни 
(трудовые, солдатские, хо- 
роводные и др.). Детский 
фольклор (игровые, 
заклички, потешки, 
считалки,прибаутки) 

Разучивание, исполнение русских народных песен разныхжанров. Участие в коллективной традиционной 
музыкальнойигре

7
. 

Сочинение мелодий, вокальная импровизация на основетекстов игрового детского фольклора. 
Ритмическая импровизация, сочинение аккомпанемента на ударных инструментах к изученным народным 
песням.На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах (фортепиано, синтезатор, свирель, блокфлейта, ме- 

лодикаи др.) мелодий народных песен, прослеживание мелодиипо нотной записи 

В) 1—3 уч.часа Русские народ- 
ные музыкаль- 
ные инструмен- 
ты 

Народные музыкальные 
инструменты (балалайка, 
рожок, свирель, гусли, 
гармонь, ложки). 
Инструментальные 
наигрыши. 

Плясовые мелодии 

Знакомство с внешним видом, особенностями исполненияи звучания русских народных инструментов. 
Определение на слух тембров инструментов. Классификация на группы духовых, ударных, струнных. Му- 
зыкальная викторина на знание тембров народных инструментов. 

Двигательная игра — импровизация-подражание игре намузыкальных инструментах. 
Слушание фортепианных пьес композиторов, исполнениепесен, в которых присутствуют звукоизобрази- 
тельные элементы, подражание голосам народных инструментов. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр видеофильма о русских музыкальных инструментах. 
Посещение музыкального или краеведческого музея. Освоение простейших навыков игры на свирели, 
ложках 

Г) 1—3 уч.часа Сказки, мифы и 
легенды 

Народные сказители. Рус- 
ские народные сказания, 
былины. 
Эпос народовРоссии

8
. 

Сказки и легенды о музы- 
ке и музыкантах 

Знакомство с манерой сказывания нараспев. Слушание сказок, былин, эпических сказаний, рассказывае- 
мых нараспев. 
В инструментальной музыке определение на слух музыкальных интонаций речитативного характера. 
Создание иллюстраций к прослушанным музыкальными литературным произведениям. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильмов, мультфильмов, созданных на основебылин, сказаний. 
Речитативная импровизация — чтение нараспев фрагмента сказки, былины 

Д) 2—4 уч.часа Жанры музы- 
кального фольк- 
лора 

Фольклорные жанры, 
общие для всех народов: 
лирические, трудовые, ко- 
лыбельные песни, танцы 
и пляски. Традиционные 
музыкальные инструмен- 
ты 

Различение на слух контрастных по характеру фольклорных жанров: колыбельная, трудовая, лириче- 
ская, плясовая. Определение, характеристика типичных элементов музыкального языка (темп, ритм, 
мелодия, динамика 

и др.), состава исполнителей. 
Определение тембра музыкальных инструментов, отнесение к одной из групп (духовые, ударные, струн- 
ные). 
Разучивание, исполнение песен разных жанров, относящихся к фольклору разных народов Российской 
Федерации. 

Импровизации, сочинение к ним ритмических аккомпанементов (звучащими жестами, на ударных ин- 
струментах). 

 

7 По выбору учителя могут быть освоены игры «Бояре», «Плетень», «Бабка-ёжка», «Заинька» и др. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучаю- 
щихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 

 
8 По выбору учителя отдельные сказания или примеры из эпоса народов России, например: якутского Олонхо, карело-финской Калевалы, калмыцкого Джангара,Нартского эпоса и 

т. п. 
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   На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах(см. выше) мелодий народных песен, прослежива- 
ние мелодии по нотной записи 

Е) 
1—3 уч.часа 

Народные 
праздники 

Обряды, игры, хороводы, 
праздничная символика 
— 
на примере одного или 
нескольких народных 
праздников

9
 

Знакомство с праздничными обычаями, обрядами, бытовавшими ранее и сохранившимися сегодня у раз- 
личныхнародностей Российской Федерации. 
Разучивание песен, реконструкция фрагмента обряда,участие в коллективной традиционной игре

10
. 

На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, рассказывающегоо символике фольклорного праздника. 
Посещение театра, театрализованного представления. Участие в народных гуляньях на улицах родного 
города,посёлка 

Ж) 
1—3 уч.часа 

Первые 
артисты, 
народныйтеатр 

Скоморохи. Ярмарочный 
балаган.Вертеп 

Чтение учебных, справочных текстов по теме. Диалогс учителем. 
Разучивание, исполнение скоморошин. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр фильма/ мультфильма, фрагмента музыкального спектакля. Творческий проект — театрализован- 
ная постановка 

З) 
2—8 уч.часов 

Фольклор 
народов России 

Музыкальные традиции, 
особенности народной музы- 
киреспублик Российской Фе- 
дерации

11
. 

Жанры, интонации, музы- 
кальные инструменты, музы- 
канты-исполнители 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора различных народностей Российской Федерации. 
Определение характерных черт, характеристика типичных элементов музыкального языка (ритм, лад, инто- 
нации).Разучивание песен, танцев, импровизация ритмическихаккомпанементов на ударных инструментах. 
На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах мелодий народных песен, прослеживание мелодии 
по нотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвященные музыкальному творчеству 
народов России 

И) 
2—8 уч.часов 

Фольклор в 
творчестве про- 
фессиональных 
музыкантов 

Собиратели фольклора. 
Народные мелодии в обра- 
ботке композиторов. 
Народные жанры, интонации 
как основа 
для композиторского творче- 
ства 

Диалог с учителем о значении фольклористики. Чтение учебных, популярных текстов о собирателях фольк- 
лора.Слушание музыки, созданной композиторами на основенародных 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 
основесравнения. 

На выбор или факультативно: 
Аналогии с изобразительным искусством — сравнение фотографий подлинных образцов народных про- 
мыслов (гжель, хохлома, городецкая роспись и т. д.) с творчеством современных художников, модельеров, 
дизайнеров,работающих в соответствующих техниках росписи 

 

9 По выбору учителя внимание обучающихся может быть сосредоточено на русских традиционных народных праздниках (Рождество, Осенины, Масленица, Троица и др.) и/или праздниках других 

народов России (Сабантуй, Байрам, Навруз, Ысыах и т. д.). 
10 По выбору учителя могут быть освоены традиционные игры территориально близких или, наоборот, далёких регионов. Важным результатом освоения данного блока является готовность обучаю- 

щихся играть в данные игры во время перемен и после уроков. 
11 В зависимости от выбранного варианта календарно-тематического планирования может быть представлена культура 2—3 регионов России на выбор учителя. 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 По- 

волжья, Сибири. 
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Модуль № 3 «Музыка народов мира» 
Данный модуль является продолжением и дополнением модуля «Народная музыка России». «Между музыкой моего народа и музыкой других народов нет непереходимых 

границ» — тезис, выдвинутый Д. Б. Кабалевским во второй половине ХХ века, остаётся по-прежнему актуальным. Интонационная и жанровая близость русского, украинского и бело- 
русского фольклора, межнациональные семьи с кавказскими, среднеазиатскимикорнями — это реальная картина культурного разнообразия, сохраняющегося в современной Рос- 
сии. 

Не менее важным фактором является принципиальная многомерность современной культуры, вбирающей в себя национальные традиции и стили народов всего мира. Изуче- 
ние данного модуля в начальной школе соответствует не только современному облику музыкального искусства, но и принципиальным установкам концепции базовых национальных 
ценностей. Понимание и принятие через освоение произведений искусства  — наиболее эффективный способ предупреждения этнических и расовых предрассудков, воспитания ува- 
жения к представителям других народов и религий. 

№ блока, кол- 
во часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 2—6 уч. 
часов 

Музыка наших 
соседей 

Фольклор и музыкаль- 
ные традиции Белорус- 
сии, Украины, Прибал- 
тики (песни, танцы, 
обычаи, музыкальные 
инструменты) 

Знакомство с особенностями музыкального фольклора народов других стран. Определение характерных черт, ти- 
пичных элементов музыкального языка (ритм, лад, интонации). 

Б) 2—6 уч.часов Кавказские ме- 
лодии и ритмы

12
 

Музыкальные тради- 
ции и праздники, 
народные инструмен- 
ты и жанры. Компози- 
торы и музыканты- 
исполнители Грузии, 
Армении, Азербай- 
джана

13
. Близость му- 

зыкальной культуры 
этих стран с россий- 
скими республиками 
Северного Кавказа 

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 народовс фольклорными элементами народов России. 
Разучивание и исполнение песен,танцев, сочинение, импровизация ритмических аккомпанементов 
к ним (с помощью звучащих жестовили на ударных инструментах). 

На выбор или факультативно: 
Исполнение на клавишных или духовых инструментах народных мелодий, прослеживание их понотной записи. 
Творческие, исследовательские проекты, школьные фестивали, посвящённые музыкальной культуре народов мира 

В) 2—6 уч.часов Музыка народов 
Европы 

Танцевальный и пе- 
сенный фольклор ев- 
ропейских народов

14
. 

Канон. Странствующие 
музыканты. Карнавал 

 
 
 
 

12 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
13 На выбор учителя здесь могут быть представлены творческие портреты А. Хачатуряна, А. Бабаджаняна, О. Тактакишвили, К. Караева, Дж. Гаспаряна и др. 
14 По выбору учителя в данном блоке могут быть представлены итальянские, французские, немецкие, польские, норвежские народные песни и танцы. В календарно-тематическом планировании дан- 

ный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) этого же модуля. 
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Г) 2—6 уч.часов Музыка Испа- 
нии и Латин- 
ской Америки 

Фламенко. Искусство 
игры на гитаре, каста- 
ньеты, латиноамери- 
канские ударные ин- 
струменты. 
Танцевальные 
жанры

15
. 

Профессиональные 
композиторы и 
исполнители

16
 

 

 

2—6 уч.часов 
Музыка США Смешение традиций и 

культур в музыке Се- 
верной Америки. Аф- 
риканские ритмы, 
трудовые песни 
негров. Спиричуэлс. 
Джаз. Творчество Дж. 
Гершвина 

Е) 2—6 уч.часов Музыка 
Японии и 
Китая 

Древние истоки музы- 
кальной культуры стран 
Юго-Восточной Азии. 
Императорские цере- 
монии, музыкальные 
инструменты. Пентато- 
ника 

 

Ж) 2—6 уч.часов Музыка 
СреднейАзии

17
 

Музыкальные тради- 
ции и праздники, 
народные инструменты 
и современные испол- 
нители Казахстана, 
Киргизии, 
и других стран региона 

З) 
2—6 уч.часов 

Певец своего 
народа 

Интонации народной 
музыки в творчестве 
зарубежных компози- 
торов — ярких пред- 
ставителей         нацио- 

Знакомство с творчеством композиторов. Сравнение их сочинений с народной музыкой. Определениеформы, принци- 
па развития фольклорного музыкального материала.Вокализация наиболее ярких тем инструментальных сочинений. 
Разучивание, исполнение доступныхвокальных сочинений. 
На выбор или факультативно: Исполнение на клавишных или духовых инструментах композиторских мелодий, про- 
слеживание их по нотной записи. 

 

15 На выбор учителя могут быть представлены болеро, фанданго, хота, танго, самба, румба, ча-ча-ча, сальса, босса-нова и др. 
16 На выбор учителя могут быть представлены несколько творческих портретов. Среди них, например: Э. Гранадос, М. де Фалья, И. Альбенис. П. де Сарасате, Х. Каррерас, М. Кабалье, Э. Вила-Лобос, 

А. Пьяццолла. 
17 Изучение данного блока рекомендуется в первую очередь в классах с межнациональным составом обучающихся. 
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  нального музыкально- Творческие, исследовательские проекты, посвящённые выдающимсякомпозиторам 
го стиля своей стра- 
ны18 

 

И) 2—6 уч.часов Диалог культур Культурные связи  

  между музыкантами  

  разных стран.  

  Образы, интонации  

  фольклора других  

  народов и стран в му-  

  зыке отечественных и  

  зарубежных компози-  

  торов (в том числе об-  

  разы других культур в  

  музыке русскихкомпо-  

  зиторов и русские му-  

  зыкальные  

  цитаты в   творчестве  

  зарубежных компози-  

  торов)  

 

Модуль № 4 «Духовная музыка» 
Музыкальная культура Европы и 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 (варианты № 1, 3). Однако знакомство с отдельными произ- 
ведениями, шедеврами духовной музыки возможно и в рамках изучения других модулей (вариант № 2). 

№ блока,кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

1—3 уч.часа Звучание храма Колокола. Колоколь- 
ные звоны (благовест, 
трезвон и др.). Зво- 
нарские приговорки. 
Колокольность в му- 
зыке русских компози- 
торов 

Обобщение жизненного опыта, связанного со звучаниемколоколов. Диалог с учителем о традициях изготовления 
колоколов, значении колокольного звона. Знакомство с видами колокольных звонов. 
Слушание музыки русских композиторов

19
 с ярко выраженным изобразительным элементом колокольности. Выяв- 

ление, обсуждение характера, выразительных средств, использованных композитором. 

Двигательная импровизация — имитация движенийзвонаря на колокольне. 
Ритмические и артикуляционные упражнения на основезвонарских приговорок. 

 

18 Данный блок рекомендуется давать в сопоставлении с блоком И) модуля «Народная музыка России». По аналогии с музыкой русских композиторов, которые развивали русскую песенную тради- 

цию, могут быть рассмотрены творческие портреты зарубежных композиторов: Э. Грига, Ф. Шопена, Ф. Листа и др., опиравшихся на фольклорные интонации и жанры музыкального творчества своего 

народа. 
19 По выбору учителя в данном блоке могут звучать фрагменты из музыкальных произведений М. П. Мусоргского, П. И. Чайковского, М. И. Глинки, С. В. Рахма- 

нинова и др. 
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   На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о колоколах. Сочинение, исполнение на фортепиано, синтезаторе илиметаллофонах 
композиции (импровизации), имитирующей звучание колоколов 

Б) 
1—3 уч.часа 

Песниверующих Молитва, хорал, песно- 
пение, духовный стих. 
Образы духовной музы- 
ки в творчествекомпози- 
торов-классиков 

Слушание, разучивание, исполнение вокальных произведений религиозного содержания. Диалог с учителем 
о характере музыки, манере исполнения, выразительныхсредствах. 
Знакомство с произведениями светской музыки, в которых воплощены молитвенные интонации, используется хораль- 
ный склад звучания. 
На выбор или факультативно: 
Просмотр документального фильма о значении молитвы.Рисование по мотивам прослушанных музыкальных произве- 
дений 

В) 
1—3 уч.часа 

Инструменталь- 
ная музыка в 
церкви 

Орган и его рольв бого- 
служении.Творчество 
И. С. Баха 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённыхистории создания, устройству органа, его роли в католическом 
и протестантском богослужении. Ответы на вопросы учителя. Слушание органной музыки И. С. Баха. Описание впечат- 
ления от восприятия, характеристика музыкально-выразительных средств. 

Игровая имитация особенностей игры на органе (во времяслушания). 
Звуковое исследование — исполнение (учителем) на синтезаторе знакомых музыкальных произведений тембром орга- 
на. Наблюдение за трансформацией музыкального образа. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта органной музыки. Рассматривание иллюстраций, изображений органа. 
Проблемная ситуация — выдвижение гипотез о принципах работы этого музыкального инструмента. 
Просмотр познавательного фильма об органе. Литературное, художественное творчество на основе музыкальных впе- 
чатлений от восприятия органной музыки 

Г) 1—3 уч.часа Искусство Рус- 
ской право- 
славнойцеркви 

Музыка в православ- 
ном храме. Традиции 
исполнения, жанры 
(тропарь, стихира, ве- 
личание и др.). Музы- 
ка и живопись, посвя- 
щённые святым. Об- 
разы Христа, Богоро- 
дицы 

Разучивание, исполнение вокальных произведений религиозной тематики, сравнение церковных мелодий и народ- 
ных песен, мелодий светской музыки. 
Прослеживание исполняемых мелодий по нотной записи. Анализ типа мелодического движения, особенностей рит- 
ма, темпа, динамики и т. д. 

Сопоставление произведений музыки и живописи, посвящённых святым, Христу, Богородице. 
На выбор или факультативно:Посещение храма. 
Поиск в Интернете информации о Крещении Руси,святых, об иконах 

Д) 
1—3 уч.часа 

Религиозные 
праздники 

Праздничная служба, 
вокальная 
(в том числе хоровая) 
музыка религиозного 
содержания

20
 

Слушание музыкальных фрагментов праздничных богослужений, определение характера музыки, её религиозного со- 
держания. 
Разучивание (с опорой на нотный текст), исполнение доступных  вокальных произведений духовной музыки. На выбор 
или факультативно: 

Просмотр фильма, посвящённого религиозным праздникам. 
Посещение концерта духовной музыки. Исследовательские проекты, посвящённые музыке религиозных праздников 

Модуль № 5 «Классическая музыка» 
 

20 Данный блок позволяет сосредоточиться на религиозных праздниках той конфессии, которая наиболее почитаема в данном регионе. В рамках православной традиции возможно рассмотрение тра- 

диционных праздников с точки зрения как религиозной символики, так и фольклорных традиций (например: Рождество, Троица, Пасха). Рекомендуется знакомство с фрагментами литургической му- 

зыки русских композиторов-классиков (С. В. Рахманинов, П. И. Чайковский и др.). 
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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 композито- 
ров, воспитывать их музыкальный вкус на подлинно художественных произведениях. 

 

№ блока, кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 0,5—1 
уч.час 

Композитор 
— исполни- 
тель — слу- 
шатель 

Кого называют ком- 
позитором, испол- 
нителем? Нужно ли 
учиться слушать му- 
зыку? Что значит 
«уметь слушать му- 
зыку»? Концерт, 
концертный зал. 

Правила поведения в 
концертном зале 

Просмотр видеозаписи концерта. Слушание музыки, рассматривание иллюстраций. Диалог с учителем по теме за- 
нятия. «Я — исполнитель». Игра — имитация исполнительских движений. Игра «Я — композитор» (сочинение 
небольших попевок, мелодических фраз). 
Освоение правил поведения на концерте

21
. 

На выбор или факультативно: 
«Как на концерте» — выступление учителя или одноклассника, обучающегося в музыкальной школе, с исполнени- 
ем краткого музыкального произведения. 
Посещение концерта классической музыки 

Б) 2—6 
уч. часов 

Композиторы 
— детям 

Детская музыка 
П. И. Чайковского,С. 
С. Прокофьева, Д. Б. 
Кабалевскогои др. 
Понятие жанра. 
Песня, танец, марш 

Слушание музыки, определение основного характера, музыкально-выразительных средств, использованных ком- 
позитором. Подбор эпитетов, иллюстраций к музыке.Определение жанра. 

Музыкальная викторина. 
Вокализация, исполнение мелодий инструментальныхпьес со словами. Разучивание, исполнение песен. 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с помощью звучащих жестов или ударных и шумовых инструментов) к 
пьесам маршевого и танцевального характера 

В) 2—6 
уч. часов 

Оркестр Оркестр — большой 
коллектив музыкан- 
тов. Дирижёр, пар- 
титура, репетиция. 
Жанр концерта — 
музыкальное сорев- 
нование солиста с 
оркестром

22
 

Слушание музыки в исполнении оркестра. Просмотрвидеозаписи. Диалог с учителем о роли дирижёра. 
«Я — дирижёр» — игра — имитация дирижёрскихжестов во время звучания музыки. 
Разучивание и исполнение песен соответствующейтематики. 
Знакомство с принципом расположения партий в партитуре.Разучивание, исполнение (с ориентацией на нотную запись)  
ритмической партитуры для 2—3 ударных инструментов. 
На выбор или факультативно: 
Работа по группам — сочинение своего варианта ритмической партитуры 

Г) 1—2 
уч. часа 

Музыкальны 
е 

инструменты. 

Рояль и пианино. 
История изобрете- 
ния фортепиано, 
«секрет» 

Знакомство с многообразием красок фортепиано. Слушаниефортепианных пьес в исполнении известных пианистов. 
«Я — пианист» — игра — имитация исполнительских 

 
 

21 В данном блоке необходимо познакомить учащихся с основными правилами поведения во время слушания музыки (во время звучания музыки нельзя шуметь иразговаривать; если в зале (классе) 

звучит музыка — нужно дождаться окончаниязвучания за дверью; после исполнения музыкального произведения слушатели благодарят музыкантов аплодисментами и т. д.) и в дальнейшем тщательно 

следить за их выполнением. 
22 В данном блоке внимание учащихся по традиции может быть сосредоточено на звучании Первого концерта для фортепиано с оркестром П. И. Чайковского. Однако возможна и равноценная замена 

на концерт другого композитора с другимсолирующим инструментом. 
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 Фортепиано названия инструмен- 
та (форте + пиано). 

«Предки» и 
«наследники» фор- 
тепиано (клавесин, 
синтезатор) 

движений во время звучания музыки. 
Слушание детских пьес на фортепиано в исполнении учителя. Демонстрация возможностей инструмента (исполне- 
ние одной и той же пьесы тихо и громко, в разных регистрах, разными штрихами). Игра на фортепианов ансамбле с 
учителем

23
. 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта фортепианной  музыки. 
Разбираем инструмент — наглядная демонстрация внутреннего устройства акустического пианино. 

«Паспорт инструмента» — исследовательская работа, предполагающая подсчёт параметров (высота, ширина, коли- 
чество клавиш, педалей и т. д.) 

Д) 1—2 
уч. часа 

Музыкаль- 
ные инстру- 
менты. 
Флейта 

Предки современной 
флейты. Легенда 
о нимфе Сиринкс. 
Музыка для флейты 
соло, флейты в со- 
провождении форте- 
пиано, оркестра

24
 

Знакомство с внешним видом, устройством и тембрамиклассических музыкальных инструментов. 
Слушание музыкальных фрагментов в исполнении известных музыкантов-инструменталистов. 
Чтение учебных текстов, сказок и легенд, рассказывающих о музыкальных инструментах, истории их появления 

Е) 2—4 
уч. часа 

Музыкаль- 
ные инстру- 
менты. 
Скрипка, вио- 
лончель 

Певучесть тембров 
струнных смычковых 
инструментов. Ком- 
позиторы, сочиняв- 
шие скрипичную 
музыку. 
Знаменитые исполни- 
тели, мастера, изго- 
тавливавшие ин- 
струменты 

Игра-имитация исполнительских движений во времязвучания музыки. 
Музыкальная викторина на знание конкретных произведений и их авторов, определения тембров звучащих инстру- 
ментов. 
Разучивание, исполнение песен, посвящённых музыкальным инструментам. 
На выбор или факультативно: 

Посещение концерта инструментальной музыки. 
«Паспорт инструмента» — исследовательская  работа, предполагающая описание внешнего вида и особенностейзвуча- 
ния инструмента, способов игры на нём 

Ж) 2—6 
уч. часов 

Вокальная 
музыка 

Человеческий    голос 
— самый совершен- 
ный инструмент. 
Бережное отношение к 
своему голосу. 
Известные певцы. 
Жанры вокальной му- 
зыки: песни, вокали- 
зы, романсы, арии из 
опер. 

Кантата.    Песня,    ро- 
манс, вокализ,кант 

Определение на слух типов человеческих голосов (детские, мужские, женские), тембров голосов профессиональных 
вокалистов. 

Знакомство с жанрами вокальной музыки. Слушаниевокальных произведений композиторов-классиков. 
Освоение комплекса дыхательных, артикуляционных упражнений. Вокальные упражнения на развитие гибкости го- 
лоса, расширения его диапазона. 
Проблемная ситуация: что значит красивое пение? Музыкальная викторина на знание вокальных музыкальных про- 
изведений и их авторов. 

Разучивание, исполнение вокальных произведений композиторов-классиков. 
На выбор или факультативно: Посещение концерта вокальной музыки.Школьный конкурс юных вокалистов 

 

23 Игровое четырёхручие (школьники играют 1—2 звука в ансамбле с развёрнутой партией учителя) ввёл в своей программе ещё Д. Б. Кабалевский. Аналогичные ансамбли есть и у классиков (пара- 

фразы на тему «та-ти-та-ти» у композиторов —членов «Могучей кучки»), и у современных композиторов (И. Красильников и др.). 
24 В данном блоке  могут быть представлены такие  произведения, как «Шутка»И. С. Баха, «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика» К. В. Глюка, «Сиринкс»К. Дебюсси. 
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З) 2—6 
уч. часов 

Инструменталь 
ная музыка 

Жанры камерной ин- 
струментальной му- 
зыки: этюд, пьеса. 
Альбом. Цикл. 
Сюита. Соната.Квартет 

Знакомство с жанрами камерной инструментальной музыки. Слушание произведений композиторов-классиков. Опре- 
деление комплекса выразительных средств. 

Описание своего впечатления от восприятия.Музыкальная викторина. 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта инструментальной музыки.Составление словаря музыкальных жанров 

И) 2—6 
уч. часов 

Программная 
музыка 

Программная музыка. 
Программное назва- 
ние, известный сюжет, 
литературный эпи- 
граф 

Слушание произведений программной музыки. Обсуждение музыкального образа, музыкальных средств, использован- 
ных композитором. 
На выбор или факультативно: 

Рисование образов программной музыки. 
Сочинение небольших миниатюр (вокальные или инструментальные импровизации) по заданной программе 

К) 2—6 
уч. часов 

Симфоническа 
я музыка 

Симфонический ор- 
кестр. Тембры, группы 
инструментов. Сим- 
фония, симфониче- 
ская картина 

Знакомство с составом симфонического оркестра, группами инструментов. Определение на слух тембров инструмен- 
тов симфонического оркестра. 
Слушание фрагментов симфонической музыки. «Дирижирование» оркестром. 
Музыкальная викторина 
На выбор или факультативно: 
Посещение концерта симфонической музыки.Просмотр фильма об устройстве оркестра 

Л) 
2—6 
уч. часов 

Русские 
композиторык 
лассики 

Творчество выдаю- 
щихся отечественных 
композиторов 

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 и т. д.). Характеристика музыкальных образов, музыкально-выразительных средств. 
Наблюдение за развитием музыки. Определениежанра, формы. 
Чтение учебных текстов и художественной литературыбиографического характера. 
Вокализация тем инструментальных сочинений. Разучивание, исполнение доступных вокальных сочинений.На выбор 
или факультативно: 

Посещение концерта. Просмотр биографического фильма 

М) 
2—6 
уч. часов 

Европейские 
композито- 
рыклассики 

Творчество выдаю- 
щихся зарубежных 
композиторов 

Н) 
2—6 
уч. часов 

Мастерство 
исполнителя 

Творчество выдаю- 
щихся   исполнителей 
— певцов, инстру- 
менталистов, дирижё- 
ров. Консерватория, 
филармония, Конкурс 
имени П. И. Чайков- 
ского 

Знакомство с творчеством выдающихся исполнителей классической музыки. Изучение программ, афиш консервато- 
рии, филармонии. 
Сравнение нескольких интерпретаций одного и того жепроизведения в исполнении разных музыкантов. 
Дискуссия на тему «Композитор — исполнитель — слушатель». 

На выбор или факультативно: 
Посещение концерта классической музыки. Создание коллекции записей любимого исполнителя. Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 

 

Модуль № 6 «Современная музыкальная культура» 
Наряду с важнейшими сферами музыкальной культуры (музыка народная, духовная и светская), сформировавшимися в прошлые столетия, правомерно выделить в отдель- 

ный пласт современную музыку. Объективной сложностью в данном случае является вычленение явлений, персоналий и произведений, действительно достойных внимания, тех, 
которые не забудутся через несколько лет как случайное веяние моды. В понятие «современная музыка» входит широкий круг явлени й (от академического авангарда до фри-джаза, от 
эмбиента до рэпа и т. д.), для восприятия которых требуется специфический и разнообразный музыкальный опыт. Поэтомув начальной школе необходимо заложить основы для 
последующего развития в данном направлении. Помимо указанных в модуле тематических блоков, существенным вкладом в такую подготовку является разучивание и исполнение 
песен современных композиторов, написанных современным музыкальным языком. При этом необходимо удерживать баланс между современностью песни и её доступностью 
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детскому восприятию, соблюдать критерии отбора материала с учётом требований художественного вкуса, эстетичного вокально-хорового звучания. 
 

№ блока,кол-во 
часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 1—4 
учебных часа 

Современ- 
ные обработ- 
ки классиче 
ской музыки 

Понятие обработки, 
творчество совре- 
мен- ных компози- 
торов и исполните- 
лей, обрабатываю- 
щих классическую 
музыку. 
Проблемная ситуа- 
ция: зачем музыкан- 
ты делают обработ- 
киклассики? 

Различение музыки классической и её современной обработки.Слушание обработок классической музыки, срав- 
нение их с оригиналом. Обсуждение комплекса выразительных средств, наблюдение за изменением характера 
музыки. Вокальное исполнение классических тем в сопровождениисовременного ритмизованного аккомпанемен- 
та. 
На выбор или факультативно: 
Подбор стиля автоаккомпанемента (на клавишном синтезаторе) к известным музыкальным темам композиторов- 
классиков 

Б) 2—4 
учебных 
часа 

Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, 
ритм (синкопы, три- 
оли, свинг). 
Музыкальные ин- 
струменты джаза, 
особые приёмы игры 
на них. 
Творчество джазовых 
музыкантов

25
 

Знакомство с творчеством джазовых музыкантов. Узнавание, различение на слух джазовых композиций в отличиеот 
других музыкальных стилей и направлений. 

Определение на слух тембров музыкальных инструментов,исполняющих джазовую композицию. 
Разучивание, исполнение песен в джазовых ритмах. Сочинение, импровизация ритмического аккомпанемента с 
джазовым ритмом, синкопами. 
На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции записей джазовыхмузыкантов 

В) 1—4 
учебных 
часа 

Исполнители 
современной 
музыки 

Творчество одного 
или нескольких ис- 
полнителей совре- 
менной музыки, по- 
пулярных у моло- 
дёжи

26
 

Просмотр видеоклипов современных исполнителей. Сравнение их композиций с другими направлениями и сти- 
лями (классикой, духовной, народной музыкой).На выбор или факультативно: 
Составление плейлиста, коллекции записей современной музыки для друзей-одноклассников (для проведения 
совместного досуга). 
Съёмка собственного видеоклипа на музыку одной изсовременных популярных композиций 

 
 
 
 
 
 

25 В данном блоке по выбору учителя может быть представлено как творчество всемирно известных джазовых музыкантов — Э. Фитцджеральд, Л. Армстронга,Д. Брубека, так и молодых джазме- 

нов своего города, региона. 
26 В данном блоке рекомендуется уделить внимание творчеству исполнителей, чьи композиции входят в топы текущих чартов популярных стриминговых сервисов.Таких, например, как Billie Eilish, 

Zivert, Miyagi & AndyPanda. При выборе конкретных персоналий учителю необходимо найти компромиссное решение, которое учитывало бы не только музыкальные вкусы обучающихся, но и морально- 

этические и художественно-эстетические стороны рассматриваемых музыкальных композиций. 
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Г) 
1—4 
учебныхчаса 

Электронные 
музыкальные 
инструменты 

Современные 
«двойники» класси- 
ческих музыкальных 
инструментов: синте- 
затор, электронная 
скрипка, гитара, ба- 
рабаны и т. д. 
Виртуальные музы- 
кальные инструмен- 
ты в компьютерных 
программах 

Слушание музыкальных композиций в исполнении на электронных музыкальных инструментах. Сравнение ихзву- 
чания с акустическими инструментами, обсуждение результатов сравнения. 

Подбор электронных тембров для создания музыкик фантастическому фильму. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального магазина (отдел электронныхмузыкальных инструментов). 
Просмотр фильма об электронных музыкальных инструментах. 
Создание электронной композиции в компьютерных программах с готовыми семплами (Garage Band и др.) 

 

Модуль № 7 «Музыка театра и кино» 
Модуль «Музыка театра и кино» тесно переплетается с модулем «Классическая музыка», может стыковаться по ряду произведений с модулями «Современная музыка» (мю- 

зикл), «Музыка в жизни человека» (музыкальные портреты, музыка о войне). 
Для данного модуля особенно актуально сочетание различных видов урочной и внеурочной деятельности, таких как театрализованные постановки силами обучающихся, посе- 

щение музыкальных театров, коллективный просмотр фильмов. 
 

№ блока,кол- 
во часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 2—6 
учебных 
часов 

Музыкальная 
сказка на сцене, 
на экране 

Характеры персо- 
нажей, отражён- 
ные 
в музыке. Тембр 
голоса. Соло. 
Хор,ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной сказки. Обсуждение музыкально-выразительных средств, передающих повороты сюжета, ха- 
рактеры героев. Игра-викторина «Угадай по голосу». 

Разучивание, исполнение отдельных номеров из детскойоперы, музыкальной сказки. 
На выбор или факультативно: 
Постановка детской музыкальной сказки, спектакль дляродителей. 
Творческий проект «Озвучиваем мультфильм» 

Б) 2—6 
учебных 
часов 

Театр оперы 
и балета 

Особенности му- 
зыкальных спек- 
таклей. Балет. 
Опера. Солисты, 
хор, оркестр, ди- 
рижёр в музы- 
кальном спектак- 
ле 

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 фрагментабалета. 

Разучивание и исполнение доступного фрагмента, обработки песни / хора из оперы. 
«Игра в дирижёра» — двигательная импровизация во время слушания оркестрового фрагмента музыкального спектак- 
ля. 

На выбор или факультативно: 
Посещение спектакля или экскурсия в местный музыкальный театр. 
Виртуальная экскурсия по Большому театру. 
Рисование по мотивам музыкального спектакля, созданиеафиши 
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В) 2—6 
учебных 
часов 

Балет. Хорео- 
графия — ис- 
кусствотанца 

Сольные номе- 
ра и массовые 
сцены 
балетного спек- 
такля. Фрагмен- 
ты, отдельные 
номера из бале- 
тов отечествен- 
ных композито- 
ров

27
 

Просмотр и обсуждение видеозаписей — знакомство 
с несколькими яркими сольными номерами и сценами избалетов русских композиторов. Музыкальная викторина на 
знание балетной музыки. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; исполнениеритмической партитуры — аккомпанемента к фрагменту ба- 
летной музыки. 

На выбор или факультативно: 
Посещение балетного спектакля или просмотр фильма-балета. 
Исполнение на музыкальных инструментах мелодий избалетов 

Г) 2—6 
учебных 
часов 

Опера. Глав- 
ные герои и 
номера 
оперного 
спектакля 

Ария, хор, сце- 
на, увертюра — 
оркестровое 
вступление. От- 
дельные номера 
из опер русских 
и зарубежных 
композиторов

28
 

Слушание фрагментов опер. Определение характера музыки сольной партии, роли и выразительных средств оркест- 
рового 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. 
На выбор или факультативно:Просмотр фильма-оперы. 
Постановка детской оперы 

Д) 2—3 
учебных 
часа 

Сюжет музы- 
кального 
спектакля 

Либретто. Разви- 
тие музыки в со- 
ответствии с сю- 
жетом. 
Действия и сце- 
ны в опере и ба- 
лете. 
Контрастные 
образы, 
лейтмотивы 

Знакомство с либретто, структурой музыкального спектакля. Пересказ либретто изученных опер и балетов. 
Анализ выразительных средств, создающих образы главных героев, противоборствующих сторон. Наблюдениеза му- 
зыкальным развитием, характеристика приёмов, использованных композитором. 
Вокализация, пропевание музыкальных тем; пластическое интонирование оркестровых фрагментов. 
Музыкальная викторина на знание музыки. Звучащие итерминологические тесты. 
На выбор или факультативно: 
Коллективное чтение либретто в жанре сторителлинг. 
Создание любительского видеофильма на основе выбранного либретто. 
Просмотр фильма-оперы или фильма-балета 

Е) 2—3 
Учебных 
часа 

Оперетта, 
мюзикл 

История возник- 
новения и осо- 
бенности жанра. 
Отдельные  но- 
мера из оперетт 
И. Штрауса, И. 
Кальмана, мю- 
зиклов 
Р. Роджерса, Ф. 

Знакомство с жанрами оперетты, мюзикла. Слушание фрагментов из оперетт, анализ характерных особенностейжан- 
ра. 
Разучивание, исполнение отдельных номеров из популярных музыкальных спектаклей. 
Сравнение разных постановок одного и того же мюзикла. 
На выбор или факультативно: 
Посещение музыкального театра: спектакль в жанреоперетты или мюзикла. 
Постановка фрагментов, сцен из мюзикла — спектакльдля родителей 

 

27 В данном блоке могут быть представлены балеты П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, А. И. Хачатуряна, В. А. Гаврилина, Р. К. Щедрина. Конкретные музыкальные спектакли и их фрагменты — на 

выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
28 В данном тематическом блоке могут быть представлены фрагменты из оперН. А. Римского-Корсакова («Садко», «Сказка о царе Салтане», «Снегурочка»),М. И. Глинки («Руслан и Людми- 

ла»), К. В. Глюка («Орфей и Эвридика»), Дж. Верди и др. Конкретизация — на выбор учителя и в соответствии с материалом соответствующего УМК. 
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  Лоуи др.  

Ж) 
2—3 
учебных 
часа 

Кто создаёт 
музыкальный 
спектакль? 

Профессии му- 
зыкального те- 
атра: дирижёр, 
режиссёр, опер- 
ные певцы, ба- 
лерины и тан- 
цовщики, ху- 
дожники и т. д. 

Диалог с учителем по поводу синкретичного характера музыкального спектакля. Знакомство с миром театральных 
профессий, творчеством театральных режиссёров, художников и др. 
Просмотр фрагментов одного и того же спектакля в разных постановках. Обсуждение различий в оформлении,режис- 
суре. 

Создание эскизов костюмов и декораций к одному изизученных музыкальных спектаклей. 
На выбор или факультативно: Виртуальный квест по музыкальному театру 

З) 
2—6 
учебных 
часов 

Патриотиче- 
ская и народ- 
ная тема в 
театре и кино 

История созда- 
ния, значение 
музыкально- 
сценических и 
экранных произ- 
ведений, посвя- 
щённых нашему 
народу, его ис- 
тории, теме слу- 
жения Отече- 
ству. Фрагменты, 
отдельные но- 
мера из опер, 
балетов, музыки 
к фильмам

29
 

Чтение учебных и популярных текстов об истории создания патриотических опер, фильмов, о творческих поискахком- 
позиторов, создававших к ним музыку. Диалог 

с учителем. 
Просмотр фрагментов крупных сценических произведений, фильмов. Обсуждение характера героев и событий. Про- 
блемная ситуация: зачем нужна серьёзная музыка? Разучивание, исполнение песен о Родине, нашей стране, истори- 
ческих событиях и подвигах героев. 

На выбор или факультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — просмотр спектакля/фильма патриотического содержания. 
Участие в концерте, фестивале, конференции патриотической тематики 

Модуль № 8 «Музыка в жизни человека» 
Главное содержание данного модуля сосредоточено вокруг рефлексивного  исследования обучающимися психологической связи музыкального искусства и внутреннего мира че - 

ловека. Основным результатом его освоения является развитие эмоционального интеллекта школьников, расширение спектра переживаемых чувств и их оттенков, осознание собствен- 
ных душевныхдвижений, способность к сопереживанию как при восприятии произведений искусства, так и в непосредственном общении с другими людьми. Формы бытования музы- 
ки, типичный комплекс выразительных средств музыкальных жанров выступают как обобщённые жизненные ситуации, порождающие разли чные чувства и настроения. Сверхзадача 
модуля — воспитание чувства прекрасного, пробуждение и развитие эстетических потребностей. 

 

№ блока, 
кол-во часов 

Тема Содержание Виды деятельности обучающихся 

А) 1—3 
учебных 
часа 

Красота и 
вдохновен 
ие 

Стремление человека к 
красоте 
Особое состояние — 
вдохновение. 

Диалог с учителем о значении красоты и вдохновенияв жизни человека. 
Слушание музыки, концентрация на её восприятии, своёмвнутреннем состоянии. 
Двигательная импровизация под музыку лирическогохарактера «Цветы распускаются под музыку». 
Выстраивание хорового унисона — вокального и психологического. Одновременное взятие и снятие звука, навыки певче- 
ского дыхания по руке дирижёра. 

 
29 В данном блоке могут быть освещены такие произведения, как опера «Иван Сусанин» М. И. Глинки; опера «Война и мир», музыка к кинофильму «Александр Невский» С. С. Прокофьева, оперы 

«Борис Годунов» и «Хованщина» М. П. Мусоргского и др. 
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  Музыка — возмож- 
ность вместе пережи- 
вать вдохновение, 
наслаждаться красо- 
той. 
Музыкальное един- 
ство людей — хор, хо- 
ровод 

Разучивание, исполнение красивой песни.На выбор или факультативно: Разучивание хоровода, социальные танцы 

Б) 2—4 
учебных 
часа 

Музыкальн 
ыепейзажи 

Образы природы в 
музыке. Настроение 
музыкальных пейза- 
жей. Чувства челове- 
ка, любующегося при- 
родой. Музыка — вы- 
ражение глубоких 
чувств, тонких оттен- 
ков настроения, кото- 
рые трудно передать 
словами 

Слушание произведений программной музыки, посвящённой образам природы. Подбор эпитетов для описания настрое- 
ния, характера музыки. Сопоставление музыки 
с произведениями изобразительного искусства. Двигательная импровизация, пластическое интонирование. Разучивание, 
одухотворенное исполнение песен о природе, её красоте. 
На выбор или факультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или абстрактнаяживопись — передача настроения цветом, точками, линиями. 
Игра-импровизация «Угадай моё настроение» 

В) 2—4 
учебных 
часа 

Музыкальн 
ые 
портреты 

Музыка, передающая 
образ человека, 
его походку, движе- 
ния, характер, манеру 
речи. 
«Портреты», выра- 
женные 

в музыкальных инто- 
нациях 

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 музыкальногопроизведения. 
Разучивание, харáктерное исполнение песни — портретной зарисовки. 
На выбор или факультативно: 
Рисование, лепка героя музыкального произведения.Игра-импровизация «Угадай мой характер». 
Инсценировка — импровизация в жанре кукольного/теневого театра с помощью кукол, силуэтов и др. 

Г) 2—4 
учебных 
часа 

Какой же 
праздник 
без музы- 
ки? 

Музыка, создающая 
настроение праздни- 
ка

30
. 

Музыка в цирке, 
на уличном шествии, 
спортивном праздни- 
ке 

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 обязательнозвучит музыка? 

На выбор или факультативно: 
Запись видеооткрытки с музыкальным поздравлением. Групповые творческие шутливые двигательные импровизации 
«Цирковая труппа» 

 

 

 

 

 

30 В зависимости от времени изучения данного блока в рамках календарно-тематического планирования здесь могут быть использованы тематические песни к Новому году, 23 февраля, 8 марта, 9 мая и 

т. д. 
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Д) 2—4 
учебных 
часа 

Танцы, 
игры и 
веселье 

Музыка — игра звука- 
ми. 
Танец — искусство и 
радость движения. 
Примеры популярных 
танцев

31
 

Слушание, исполнение музыки скерцозного характера.Разучивание, исполнение танцевальных движений. 
Танец-игра. 
Рефлексия собственного эмоционального состояния после участия в танцевальных композициях и импровизациях. Про- 
блемная ситуация: зачем люди танцуют? 
Вокальная, инструментальная, ритмическая импровизация в стиле определённого танцевального жанра. 
На выбор или факультативно: 
Звуковая комбинаторика — эксперименты со случайнымсочетанием музыкальных звуков, тембров, ритмов 

Е) 2—4 
учебных 
часа 

Музыка на 
войне, му- 
зыка 

о войне 

Военная тема в музы- 
кальном искусстве. 
Военные песни, мар- 
ши, интонации, рит- 
мы, тембры (призыв- 
ная кварта, пунктир- 
ный ритм, тембры ма- 
логобарабана, трубы 
и т. д.) 

Чтение учебных и художественных текстов, посвящённых военной музыке. Слушание, исполнение музыкальных произ- 
ведений военной тематики. Знакомство с историей их сочинения и исполнения. 
Дискуссия в классе. Ответы на вопросы: какие чувства вызывает эта музыка, почему? Как влияет на наше восприятие ин- 
формация о том, как и зачем она создавалась? 

На выбор или факультативно:Сочинение новой песни о войне 

Ж) 2—4 
учебных 
часа 

Главный 
музыкальн 
ыйсимвол 

Гимн России — глав- 
ный музыкальный 
символнашей страны. 
Традиции исполнения 
Гимна России. Другие 
гимны 

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 

З) 
2—4 
учебных 
часа 

Искусство 
времени 

Музыка — временно́е 
искусство. Погруже- 
ние в поток музы- 
кального звучания. 
Музыкальные образы 
движения, изменения 
и развития 

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 начеловека? 

На выбор или факультативно: 
Программная ритмическая или инструментальная импровизация «Поезд», «Космический корабль» 

 

2.1.11. Содержание учебного предмета «Технология» 
1 КЛАСС (33 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (6 ч)

32
 

Природа как источник сырьевых ресурсов и творчества мастеров. Красота и разнообразие природных форм, их передача в изделиях из различных материалов. Наблюдения 
природы ифантазия мастера — условия создания изделия. Бережное отношение к природе. Общее понятие об изучаемых материалах,их происхождении, разнообразии. Подготовка 
к работе. Рабочее место, его организация в зависимости от вида работы. Рациональное размещение на рабочем месте материалов и инструментов; поддержание порядка во время 
работы; уборка по окончании работы. Рациональное и безопасное использованиеи хранение инструментов. 

Профессии родных и знакомых. Профессии, связанные с изучаемыми материалами и производствами. Профессии сферы обслуживания. 

 
31 По выбору учителя в данном блоке можно сосредоточиться как на традиционныхтанцевальных жанрах (вальс, полька, мазурка, тарантелла), так и на более современных примерах танцев. 
32 Выделение часов на изучение разделов приблизительное. Возможноих небольшое варьирование в авторских курсах предмета. 
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Традиции и праздники народов России, ремёсла, обычаи. 
2. Технологии ручной обработки материалов (15 ч) 
Бережное, экономное и рациональное использование обрабатываемых материалов. Использование конструктивных особен ностей материалов при изготовлении изделий. 
Основные технологические операции ручной обработки материалов: разметка деталей, выделение деталей, формообразование деталей, сборка изделия, отделка изделия 

или его деталей. Общее представление. 
Способы разметки деталей: на глаз и от руки, по шаблону, по линейке (как направляющему инструменту без откладывания размеров) с опорой  на рисунки, графическую ин- 

струкцию, простейшую схему. Чтение условных графических изображений (называние операций, способов и приёмов работы, последовательности изготовления изделий). Правила 
экономной и аккуратной разметки. Рациональная разметка и вырезание нескольких одинаковых деталей из бумаги. Способы соединениядеталей в изделии: с помощью пластилина,  
клея, скручивание,сшивание и др. Приёмы и правила аккуратной работы с клеем. Отделка изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). 

Подбор соответствующих инструментов и способов обработки материалов в зависимости от их свойств и видов изделий. Инструменты и приспособления (ножницы, линейка, иг- 
ла, гладилка, стека, шаблон и др.), их правильное, рациональноеи безопасное использование. 

Пластические массы, их виды (пластилин, пластика и др.). Приёмы изготовления изделий доступной по сложности формы из них: раз метка на глаз, отделение части (стекой, от- 
рыванием), придание формы. 

Наиболее распространённые виды бумаги. Их общие свойства. Простейшие способы обработки бумаги различных видов: сгибание и складывание, сминание, обрывание, 
склеиваниеи др. Резание бумаги ножницами. Правила безопасной работы, передачи и хранения ножниц. Картон. 

Виды природных материалов (плоские — листья и объёмные — орехи, шишки, семена, ветки). Приёмы работы с природными материалами: подбор материалов в соответ- 
ствии с замыслом, составление композиции, соединение деталей (приклеивание, склеивание с помощью прокладки, соединениес помощью пластилина). 

Общее представление о тканях (текстиле), их строении и свойствах. Швейные инструменты и приспособления (иглы, булавки и др.). Отмеривание и заправка нитки в иголку, 
строчкапрямого стежка. 

Использование дополнительных отделочных материалов. 
3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Простые и объёмные конструкции из разных материалов (пластические массы, бумага, текстиль и др.) и способы их создания. Общее представление о конструкции изделия; 

деталии части изделия, их взаимное расположение в общей конструкции. Способы соединения деталей в изделиях из разных материалов. Образец, анализ конструкции образцов из - 
делий, изготовление изделий по образцу, рисунку. Конструирование по модели (на плоскости). Взаимосвязь выполняемого действияи результата. Элементарное прогнозирова- 
ние порядка действий в зависимости от желаемого/необходимого результата; выбор способа работы в зависимости от требуемого результата/ замысла. 

4. Информационно-коммуникативные технологии* (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях. 
Информация. Виды информации. 

 

2 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Рукотворный мир — результат труда человека. Элементарные представления об основном принципе создания мира вещей: прочность конструкции, удо бство использования, эсте- 

тическая выразительность. Средства художественной выразительности (композиция, цвет, тон и др.). Изготовление изделий с учётом данного принципа. Общее представление о 
технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и ин - 
струментов; экономнаяразметка; обработка с целью получения (выделения) деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и  
изменений. Изготовление изделий из различных материалов с соблюдением этапов технологического процесса. 

Традиции и современность. Новая жизнь древних профессий. Совершенствование их технологических процессов. Мастера и их профессии; правила мастера. Культурные тради- 
ции.  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). Несложные коллективные, групповые проекты. 
2. Технологии ручной обработки материалов (14 ч) 
Многообразие материалов, их свойств и их практическое применение в жизни. Исследование и сравнение элементарных физических, механических и технологических свойств 

различных материалов. Выбор материалов по их декоративно-художественным и конструктивным свойствам. 
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Называние и выполнение основных технологических операций  ручной обработки материалов в процессе изготовления изделия: разметка деталей (с помощью линейки (уголь- 
ника, циркуля), формообразование деталей (сгибание, складывание тонкого картона и плотных видов бумаги и др.), сборка изделия (сшивание). Подвижное соединение деталей из- 
делия. Использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от вида и назначения изделия. 

Виды условных графических изображений: рисунок, простейший чертёж, эскиз, схема. Чертёжные инструменты — линейка (угольник, циркуль). Их функциональное назначе- 
ние, конструкция. Приёмы безопасной работы колющими (циркуль)инструментами. 

Технология обработки бумаги и картона. Назначение линийчертежа (контур, линия разреза, сгиба, выносная, размерная). Чтение условных графических изображений. По- 
строение прямоугольника от двух прямых углов (от одного прямого угла). Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, про- 
стейшему чертежу илиэскизу, схеме. Использование измерений, вычислений и построений для решения практических задач. Сгибание и складывание тонкого картона и плот- 
ных видов бумаги — биговка.Подвижное соединение деталей на проволоку, толстую нитку. 

Технология обработки текстильных материалов. Строение ткани (поперечное и продольное направление нитей). Ткани инитки растительного происхождения (полученные 
на основенатурального сырья). Виды ниток (швейные, мулине). Трикотаж, нетканые материалы (общее представление), его строениеи  основные свойства. Строчка прямого стежка 
и её варианты(перевивы, наборы) и/или строчка косого стежка и её варианты(крестик, стебельчатая, ёлочка)

33
. Лекало. Разметка с помощьюлекала (простейшей выкройки). Техно- 

логическая последовательность изготовления несложного швейного изделия (разметка деталей, выкраивание деталей, отделка деталей, сшивание деталей). 
Использование дополнительных материалов (например, проволока, пряжа, бусины и др.). 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Основные и дополнительные детали. Общее представление оправилах создания гармоничной композиции. Симметрия, способы разметки и конструирования симметричных 

форм. 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по простейшему чертежу или эскизу. Подвижное соединение деталей конструкции. Внесение элемен- 

тарных конструктивных изменений и дополнений в изделие. 
4. Информационно-коммуникативные технологии (2 ч) 
Демонстрация учителем готовых материалов на информационных носителях*. 
Поиск информации. Интернет как источник информации. 

 
3 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (8 ч) 
Непрерывность процесса деятельностного освоения мира человеком и создания культуры. Материальные и духовные потребности человека как движущие силы прогресса. 
Разнообразие творческой трудовой деятельности в современных условиях. Разнообразие предметов рукотворного мира: архитектура, техника, предметы быта и декоративно- 

прикладного искусства. Современные производства и профессии, связанные с обработкой материалов, аналогичных используемымна уроках технологии. 
Общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие формы, размеров, материала и внешнего оформления изделия его назначению. Стилевая гармония в 

предметном ансамбле; гармония предметной и окружающей среды (общеепредставление). 
Мир современной техники. Информационно-коммуникационные технологии в жизни современного человека. Решение человеком инженерных задач на основе изучения 

природныхзаконов — жёсткость конструкции (трубчатые сооружения, треугольник как устойчивая геометрическая форма и др.). 
Бережное и внимательное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов и идей для технологий будущего. 
Элементарная творческая и проектная деятельность. Коллективные, групповые и индивидуальные проекты в рамках изучаемой тематики. Совместная работа в малых группах, 

осуществление сотрудничества; распределение работы, выполнение социальных ролей (руководитель/лидер и подчинённый). 
2. Технологии ручной обработки материалов (10 ч) 
Некоторые (доступные в обработке) виды искусственных и синтетических материалов. Разнообразие технологий и способов обработки материалов в различных видах изделий;  

сравнительный анализ технологий при использовании того или иного материала (например, аппликация из бумаги и ткани, коллаж и др.). Выбор материалов по их декоративно- 
художественными технологическим свойствам, использование соответствующих способов обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления (циркуль, угольник, канцелярский нож, шило и др.); называние и выполнение приёмов их рационального и безопасного использования. 
 

33 Выбор строчек и порядка их освоения по классам определяетсяавторами учебников. 
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Углубление общих представлений о технологическом процессе (анализ устройства и назначения изделия; выстраивание последователь ности практических действий и технологи- 
ческих операций; подбор материалов и инструментов; экономная разметка материалов; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в дей- 
ствии, внесение необходимых дополнений и изменений). Рицовка. Изготовление объёмных изделий из развёрток. Преобразование развёрток несложных форм. 

Технология обработки бумаги и картона. Виды картона (гофрированный, толстый, тонкий, цветной и др.). Чтение и построение простого чертежа/эскиза развёртки изделия. Раз- 
метка деталей с опорой на простейший чертёж, эскиз. Решение задач на внесение необходимых дополнений и изменений в схему, чертёж, эскиз. Выполнение измерений, расчётов, 
несложных построений. 

Выполнение рицовки на картоне с помощью канцелярскогоножа, выполнение отверстий шилом. 
Технология обработки текстильных материалов. Использование трикотажа и нетканых материалов для изготовления изделий.  Использование вариантов строчки косого стежка 

(крестик, стебельчатая и др.) и/или петельной строчки для соединения деталей изделия и отделки. Пришивание пуговиц (с двумя-четырьмя отверстиями). Изготовление швейных 
изделий из нескольких деталей. 

Использование дополнительных материалов. Комбинирование разных материалов в одном изделии. 
3. Конструирование и моделирование (12 ч) 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по заданным условиям (технико-технологическим, функциональ- 

ным, декоративно-художественным). Способы подвижного и неподвижного соединения деталей набора «Конструктор», их использование в изделиях; жёсткость и устойчиво сть кон- 
струкции. 

Создание простых макетов и моделей архитектурных сооружений, технических устройств, бытовых конструкций. Выполнение заданий на доработку конструкций (отдельных 
узлов, соединений) с учётом дополнительных условий (требований). Использование измерений и построений для решения практических задач. Решение задач на мысленную 
трансформацию трёхмерной конструкции в развёртку (и наоборот). 

4. Информационно-коммуникативные технологии (4 ч) 
Информационная среда, основные источники (органы восприятия) информации, получаемой человеком. Сохранение ипередача информации. Информационные техноло- 

гии. Источники информации, используемые человеком в быту: телевидение, радио, печатные издания, персональный компьютер и др.Современный информационный мир. Персо- 
нальный компьютер (ПК) и его назначение. Правила пользования ПК длясохранения здоровья. Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода и обработки инфор- 
мации. Работа с доступной информацией (книги, музеи, беседы (мастер-классы)с мастерами, Интернет

34
, видео, DVD). Работа с текстовым редактором Microsoft Word или другим. 

 
4 КЛАСС (34 ч) 
1. Технологии, профессии и производства (12 ч) 
Профессии и технологии современного мира. Использование достижений науки в развитии технического прогресса. Изобретение и исп ользование синтетических материалов с опре- 

делёнными заданными свойствами в различных отраслях и профессиях. Нефть как универсальное сырьё. Материалы, получаемые из нефти (пластик, стеклоткань, пенопласт и др.). 

Профессии, связанные с опасностями (пожарные, космонавты, химики и др.). 
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 культурн ым традициям. Изготовление изделий с 

учётомтрадиционных правил и современных технологий (лепка, вязание, шитьё, вышивка и др.). 
Элементарная творческая и проектная деятельность (реализация заданного или собственного замысла, поиск оптимальных конструктивных и технологических решений). Кол- 

лективные, групповые и индивидуальные проекты на основе содержания материала, изучаемого в течение учебного года. Использование комбинированных техник создания кон- 
струкций по заданнымусловиям в выполнении учебных проектов. 

2. Технологии ручной обработки материалов (6 ч) 
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 измененийв условные графические изображения в соответствии с 

дополнительными/изменёнными требованиями к изделию. 
 

34 Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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Технология обработки бумаги и картона. Подбор материаловв 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 использова- 

ния. 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 др.), 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 обработ- 
ки в сравнении с освоенными материалами. 

Комбинированное использование разных материалов. 

3. Конструирование и моделирование (10 ч) 
Современные требования к техническим устройствам (экологичность, безопасность, эргономичность и др.). 
Конструирование и моделирование изделий из различных материалов, в том числе наборов «Конструктор» по проектному заданию или собственному замыслу. Поиск опти- 

мальных и доступных новых решений конструкторско-технологических проблем на всех этапах аналитического и технологического процесса при выполнении индивидуальных творческих и 
коллективныхпроектных работ. 

Робототехника. Конструктивные, соединительные элементыи основные узлы робота. Инструменты и детали для создания робота. Конструирование робота. Составление ал- 
горитма действий робота. Программирование, тестирование робота. Преобразование конструкции робота. Презентация робота. 

4. Информационно-коммуникативные технологии (6 ч) 
Работа с доступной информацией в Интернете

35
 и на цифровых носителях информации. 

Электронные и медиаресурсы в художественно-конструкторской, проектной, предметной преобразующей деятельности. Работа с готовыми цифровыми материалами. Поиск допол - 
нительной информации по тематике творческих и проектных работ,использование рисунков из ресурса компьютера в оформленииизделий и  др. Создание презентаций в программе 
PowerPoint или другой. 

 
2.1.12. Содержание учебного предмета «Физическая культура» 

1 класс 
Физическая культура. Культура движения. Гимнастика. Регулярные занятия физической культурой в рамках учебной и внеурочной деятельности. Основные разделы урока. 
Исходные положения в физических упражнениях: стойки, упоры, седы, положения лёжа, сидя, у опоры. 
Правила поведения на уроках физической культуры. Общиепринципы выполнения гимнастических упражнений. Гимнастический шаг. Гимнастический (мягкий) бег. Основные 

хореографические позиции. 
Место для занятий физическими упражнениями. Спортивное оборудование и инвентарь. Одежда для занятий физическими упражнениями. Техника безопасности при выпол- 

нении физических упражнений, проведении игр и спортивных эстафет. 
Распорядок дня. Личная гигиена. Основные правила личной гигиены. 
Самоконтроль. Строевые команды, построение, расчёт. 

Физические упражнения 
Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Влияние выполнения упражнений общей разминки на подготовку мышц тела к выполнению физических упраж нений. Освоение 

техники выполнения упражнений общей разминки с контролем дыхания: приставные шаги вперёд на полной стопе (гимнастический шаг), шаги с продвижением вперёд на полу- 
пальцах и пятках («казачок»), шаги с продвижением вперёд на полупальцах с выпрямленными коленями и в полуприседе («жираф»), шаги с продвижением вперёд, сочетаемые с 
отведением рук назад на горизонтальном уровне («конькобежец»). Освоение танцевальных позиций у опоры. 

Партерная разминка. Освоение техники выполнения упражнений для формирования и развития опорно-двигательного аппарата: упражнения для формирования стопы, укрепле- 
 

35 Практическая работа на персональном компьютере организуетсяв соответствии с материально-техническими возможностями образовательной организации. 
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ния мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов («лягушонок»); упражнения для растяжки задней поверхности мышц бедра и формирования выворотности стоп («кре- 
стик»); упражнения для укрепления мышц ног, увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов(«велосипед»). 

Упражнения для укрепления мышц тела и развития гибкости позвоночника, упражнения для разогревания методом скручивания мышц спины («верёвочка»); упражнения 
для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («рыбка»); упражнения для развития гибкости позвоночника и плечевого пояса («мост») из положения лёжа. 

Подводящие упражнения 
Группировка, кувырок в сторону; освоение подводящих упражнений к выполнению продольных и поперечных шпагатов («ящерка»). 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной вчетверо, — перед собой, сложенной вдвое — поочерёдно в лицевой, боковой плоскостях. Подскоки через 

скакалку вперёд, назад. Прыжки через скакалку вперёд, назад. Игровые задания со скакалкой. 
Удержание гимнастического мяча. Баланс мяча на ладони, передача мяча из руки в руку. Одиночный отбив мяча от пола.Переброска мяча с ладони на тыльную сторону руки и 

обратно.Перекат мяча по полу, по рукам. Бросок и ловля мяча. Игровыезадания с мячом. 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Равновесие — колено вперёд попеременно каждой ногой. Равновесие («арабеск») попеременно каждой ногой. Поворотыв обе стороны на сорок пять и девяносто градусов. 

Прыжки толчком с двух ног вперёд, назад, с поворотом на сорок пять идевяносто градусов в обе стороны. 
Освоение танцевальных шагов: «буратино», «ковырялочка», «верёвочка». 
Бег, сочетаемый с круговыми движениями руками. 

Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Музыкально-сценические игры. Игровые задания. Спортивные эстафеты с мячом, со скакалкой. Спортивные игры с элементами единоборства. 
Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд. 

 
2 класс 
Гармоничное физическое развитие. Контрольные измерениямассы и длины своего тела. Осанка. Занятия гимнастикойв Древней Греции. Древние Олимпийские игры. Сим- 

вол победы на Олимпийских играх. Возрождение Олимпийских игр. Современная история Олимпийских игр. Виды гимнастики в спортеи олимпийские гимнастические виды спорта. Все- 
российские имеждународные соревнования. Календарные соревнования. 

Упражнения по видам разминки 
Общая разминка. Упражнения общей разминки. Повторение разученных упражнений. Освоение техники выполненияупражнений общей разминки с контролем  дыхания: гимна- 

стический бег вперёд, назад; приставные шаги на полной стопе вперёд с движениями головой в стороны («индюшонок»); шаги в полном приседе («гусиный шаг»); небольшие 
прыжки в полном приседе («мячик»); шаги с наклоном туловища вперёд до касания грудью бедра («цапля»); приставные шаги в сторону снаклонами («качалка»); наклоны тулови- 
ща вперёд, попеременно касаясь прямых ног животом, грудью («складочка»). 

Партерная разминка. Повторение и освоение новых упражнений основной гимнастики для формирования и развития опорно-двигательного аппарата, включая: упражнения 
для формирования стопы, укрепления мышц стопы, развития гибкости и подвижности суставов; упражнения для развития эластичности мышц ног и формирования выворотности 
стоп; упражнения для укрепления мышц ног, рук; упражнения для увеличения подвижности тазобедренных, коленных и голеностопных суставов. 

Освоение упражнений для укрепления мышц спины и брюшного пресса («берёзка»); упражнения для укрепления мышц спины («рыбка», « коробочка»); упражнения для укреп- 
лениябрюшного пресса («уголок»); упражнения для укрепления мышц спины и увеличения их эластичности («киска»); упражнения для развития гибкости: отведение ноги назад 
стоя на колене (махи назад) поочерёдно правой и левой ногой; прямыеноги разведены в стороны, наклоны туловища попеременнок каждой ноге, руки вверх, прижаты к ушам 
(«коромысло»); упражнение для укрепления мышц живота, развития координации, укрепления мышц бедер («неваляшка»), 

Разминка у опоры. Освоение упражнений для укрепленияголеностопных суставов, развития координации и увеличения эластичности мышц: стоя лицом к гимнастической 
стенке (колени прямые, туловище и голова прямо, плечи опущены, животи таз подтянуты,  руки в опоре на гимнастической стенке на высоте талии, локти вниз), полуприсед (колени впе- 
рёд, вместе) —вытянуть колени — подняться на полупальцы — опустить пятки на пол в исходное положение. Наклоны туловища вперёд, назад и в сторону в опоре на полной стопе и 
на носках. Равновесие «пассе» (в сторону, затем вперёд) в опоре на стопе и на  носках. Равновесие с ногой вперёд (горизонтально) и мах вперёд горизонтально. Приставные шаги в сто- 
рону и повороты. Прыжки: ноги вместе (с прямыми и с согнутыми коленями), разножка на сорок пять и девяносто градусов (вперёд и в сторону). 
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Подводящие упражнения, акробатические упражнения 
Освоение упражнений: кувырок вперёд, назад; шпагат, колесо, мост из положения сидя, стоя и вставание из положения мост. 
Упражнения для развития моторики и координации с гимнастическим предметом 
Удержание скакалки. Вращение кистью руки скакалки, сложенной  вдвое, перед собой, ловля скакалки. Высокие прыжкивперёд через скакалку с двойным махом вперёд. Игро- 

вые задания со скакалкой. 

Бросок мяча в заданную плоскость и ловля мяча. Серия отбивов мяча. 
Игровые задания, в том числе с мячом и скакалкой. Спортивные эстафеты с гимнастическим предметом. Спортивные и туристические физические игры и игровые задания. 
Комбинации упражнений. Осваиваем соединение изученных упражнений в комбинации 
Пример: 
Исходное положение: стоя в VI позиции ног, колени вытянуты, рука с мячом на ладони вперёд (локоть прямой) — бросок мяча в заданную плоскость (на шаг вперёд) — шаг 

вперёд с поворотом тела на триста шестьдесят градусов — ловля мяча. 
Пример: 
Исходное положение: сидя в группировке — кувырок вперед-поворот «казак» — подъём — стойка в VI позиции, руки опущены. 
Упражнения для развития координации и развития жизненно важных навыков и умений 
Плавательная подготовка 
Правила поведения в бассейне. Упражнения ознакомительного плавания: освоение универсальных умений дыхания в воде. Освоение упражнений для формирования навы- 

ков плавания: «поплавок», «морская звезда», «лягушонок», «весёлый дельфин». Освоение спортивных стилей плавания. 

Основная гимнастика 
Освоение универсальных умений дыхания во время выполнения гимнастических упражнений. 
Освоение техники поворотов в обе стороны на сто восемьдесят и триста шестьдесят градусов на одной ноге (попеременно);техники выполнения серии поворотов колено впе- 

рёд, в сторону; поворот «казак», нога вперёд горизонтально. Освоение техники выполнения прыжков толчком с одной ноги вперёд, с поворотом на девяносто и сто восемьдесят граду- 
сов в обе стороны.Освоение танцевальных шагов: шаги с подскоками (вперёд, назад, с поворотом); шаги галопа (в сторону, вперёд), а также в сочетании с различными подскоками; 
элементы русского танца («припадание»), элементы современного танца. 

Освоение упражнений на развитие силы: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа на полу. 
Игры и игровые задания, спортивные эстафеты 
Ролевые игры и игровые задания с использованием освоенных упражнений и танцевальных шагов. Спортивные эстафетыс мячом, со скакалкой. Спортивные игры. Туристиче- 

ские игрыи задания. 

Организующие команды и приёмы 
Освоение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги, стоя на месте; повороты 

направо иналево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 
 

3 класс 
Нагрузка. Влияние нагрузки на мышцы. Влияние утренней гимнастики и регулярного выполнения физических упражнений  на человека. Физические упражнения. Классификация  

физических упражнений по направлениям. Эффективность развития физических качеств в соответствии с сенситивными периодами развития. Гимнастика и виды гимнастической раз- 
минки. 

Основные группы мышц человека. Подводящие упражненияк выполнению акробатических упражнений. 
Моделирование физической нагрузки при выполнении гимнастических упражнений для развития основных физическихкачеств. 
Освоение навыков по самостоятельному ведению общей, партерной разминки и разминки у опоры в группе. 
Освоение и демонстрация приёмов выполнения различных комбинаций гимнастических упражнений с использованием танцевальных шагов, поворотов, прыжков, гимна- 

стических иакробатических упражнений. 

Подбор комплекса и демонстрация техники выполнения гимнастических упражнений по преимущественной целевой направленности их использования. 
Демонстрация умений построения и перестроения, перемещений различными способами передвижений, включая перекаты, повороты, прыжки, танцевальные шаги. 
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Организующие команды и приёмы 
Выполнение универсальных умений при выполнении организующих команд и строевых упражнений: построение и перестроение в одну, две шеренги; повороты направо и 

налево; передвижение в колонне по одному с равномерной скоростью. 

Спортивно-оздоровительная деятельность 
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики, комплексов гимнастических упражнений; подбори выполнение комплексов физкультминуток, утренней 

гимнастики. 

Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики на развитие отдельных мышечных групп. 
Овладение техникой выполнения упражнений основной гимнастики с учётом особенностей режима работы мышц (динамичные, статичные). 
Овладение техникой выполнения серии поворотов и прыжков, в том числе с использованием гимнастических предметов. 
Демонстрация универсальных умений: выполнение бросковгимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; имита- 

ция паденияв группировке с кувырками; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 
Овладение техникой плавания на дистанцию не менее 25 метров (при материально-технической базы). 
Освоение правил вида спорта (на выбор), освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному видуспорта. 
Выполнение заданий в ролевых играх и игровых заданий. 
Овладение техникой выполнения строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 
Различные групповые выступления, в т.ч. освоение основных условий участия во флешмобах. 

 

4 класс 
Физическое воспитание и физическое совершенствование. Спорт и гимнастические виды спорта. Принципиальные различия спорта и физической культуры. Ознакомление с ви- 

дами спорта (на выбор) и правилами проведения соревнований по виду спорта (на выбор). 
Освоение методов подбора упражнений для физического совершенствования и эффективного развития физических качеств по индивидуальной образовательной траектории, 

в том числе для утренней гимнастики, увеличения эффективности развития гибкости, координации. Самостоятельное проведение разминки по её видам. 
Освоение методов организации и проведения спортивных эстафет, игр и игровых заданий, принципы проведения эстафет при ролевом участии (капитан команды, участник, су- 

дья, организатор). Туристическая игровая и спортивная игровая деятельность. Обеспечение индивидуального и коллективного творчества по созданию эстафет, игровых заданий, 
флешмоба. 

Овладение техникой выполнения простейших форм борьбы.Игровые задания в рамках освоения упражнений единоборстви самообороны. 
Освоение навыков туристической деятельности, включая сбор базового снаряжения для туристического похода, составление маршрута на карте с использованием компаса. 
Освоение принципов определения максимально допустимой для себя нагрузки (амплитуды движения) при выполнении физического упражнения. 

Способы демонстрации результатов освоения программы. 
Спортивно-оздоровительная деятельность 
Овладение техникой выполнения комбинаций упражненийосновной гимнастики с элементами акробатики и танцевальных шагов. 
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для развития силы мышц рук (для удержания собственного веса). 

Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений для сбалансированности веса и роста; эстетических движений. 
Овладение техникой выполнения гимнастических упражнений на укрепление мышц брюшного пресса, спины, мышц груди: «уголок» (усложнённый вариант), упражнение для 

рук;упражнение «волна» вперёд, назад; упражнение для укрепления мышц спины и увеличения эластичности мышц туловища.Освоение  акробатических упражнений: мост из по- 
ложения стоя и поднятие из моста; шпагаты: поперечный или продольный; стойка на руках; колесо. 

Овладение техникой выполнения гимнастической, строевойи туристической ходьбы и равномерного бега на 60 и 100 м. 
Освоение прыжков в длину и высоту с места толчком двумяногами, в высоту с разбега (при наличии специального спортивного легкоатлетического оборудования). 
Овладение одним или более из спортивных стилей плаванияна время и дистанцию (на выбор) при наличии материально-технического обеспечения). 
Освоение правил вида спорта (на выбор) и освоение физических упражнений для начальной подготовки по данному виду спорта  в соответствии со стандартами спортивной 

подготовки.Демонстрация универсальных умений: выполнение бросков гимнастического мяча в заданную плоскость пространства одной рукой (попеременно), двумя руками; ими- 
тация падения вгруппировке с кувырками; перемещение на лыжах; бег (челночный), метание теннисного мяча в заданную цель; прыжки в высоту, в длину; плавание. 
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Выполнение заданий в ролевых, туристических, спортивных играх. 
Освоение строевого шага и походного шага. Шеренги, перестроения и движение в шеренгах. Повороты на месте и в движении. 
Овладение техникой выполнения групповых гимнастических и спортивных упражнений. 
Демонстрация результатов освоения программы. 

 

2.1.13. Содержание учебного курса «Практикум решения текстовых и геометрических задач» 
Содержание учебного курса «Практикум решения текстовых и геометрических задач» направлено на воспитание интереса к предмету, развитию наблюдательности, геомет- 

рической зоркости, умения анализировать, догадываться, рассуждать, доказывать, умения решать учебную задачу творчески. Содержание может быть использовано для показа 
учащимся возможностей применения тех знаний и умений,которыми они овладевают на уроках математики. 

Программа предусматривает включение задач и заданий, трудность которых определяется не столько математическим содержанием, сколько новизной и необычностью 
математической ситуации. Это способствует появлению желания отказаться от образца, проявить самостоятельность, формированию умений работать в условиях поиска, развитию 
сообразительности, любознательности. 

В процессе выполнения заданий дети учатся видеть сходства и различия, замечать изменения, выявлять причины и характер этих изменений, на этой основе формулировать 
выводы. Совместное с учителем движение от вопроса к ответу – это возможность научитьученика рассуждать, сомневаться, задумываться, стараться и самому найти выход – ответ. 

Содержание курса не требует от учащихся дополнительных математических знаний. Тематика задач и заданий отражает реальные познавательные интересы детей, содер- 
жит полезную и любопытную информацию, интересные математические факты, способные датьпростор воображению. 

Содержание занятий представляет собой введение в мир элементарной математики, а также расширенный углубленный вариант наиболее актуальных вопросов базового 
предмета – математика. Занятия должны содействовать развитию у детей математического образа мышления: краткости речи, умелому использованию символики, правильному 
применению математической терминологии и т.д. 

 

1 класс 
Цели первого года обучения: научить ориентироваться в таких понятиях, как «влево», «вправо», «вверх», «вниз», проводить задания по предложенному алгоритму, состав- 

лять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, сравнивать числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, играть в математиче- 
ские игры, различать геометрические фигуры, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения задач. 

Мир величин. 
Названия и последовательность чисел от 1 до 20. Числа от 1 до 100. Решение и составление ребусов,содержащих числа. Измерение величин; сравнение и упорядочение ве- 

личин. Единицы массы (килограмм). Связь между сложением, вычитанием. 

Мир занимательных задач. 
Задачи, допускающие несколько способов решения. Задачи снедостаточными, некорректными данными, с избыточным составом условия. Последовательность «шагов» (ал- 

горитм) решения задачи. Задачи, имеющие несколько решений. 

Обратные задачи и задания. Ориентировка в тексте задачи,выделение условия и вопроса, данных и искомых чисел (величин). 
Геометрическая мозаика. 
Пространственные представления. Понятия «влево», «вправо», «вверх», «вниз». Маршрут передвижения. Точка начала движения; число, стрелки 1→ 1↓, указывающие 

направление движения. Проведение линии по заданному маршруту (алгоритму) — «путешествие точки» (на листе в клетку). Построение собственного маршрута (рисунка) и его 
описание. 

Формирование основных понятий: точка, линия, прямая линия, отрезок, длина отрезка, линейка, луч, построение луча, отрезка, сравнение отрезков, сравнение линии и 
прямой линии. Треугольник, вершина, стороны. Виды треугольников, построение треугольников, составление из треугольников других фигур. 

Четырехугольники, вершины, стороны, вершины, диагональ. Квадрат. Построение квадрата и его диагоналей. Прямоугольник. Построение прямоугольника и его диагоналей. 
Виды четырехугольников. Сходство и различие. 

 

2 класс 
Цели второго года обучения: формировать интерес к изучению математики, находить рациональные способы решения задач, выполнять задания по заданному алгоритму, 
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составлять целое из частей и видеть части в целом, решать логические задачи, сравнивать числа и числовые выражения, преобразовывать и сравнивать величины, играть в матема- 
тические игры, различать геометрические фигуры, включаться в групповую работу, уметь анализировать ход решения задач. 

Мир величин. 
Числа-лилипуты. Сложение и вычитание чисел в пределах 100. Таблица умножения однозначных чисел и соответствующие случаи деления. Числовые головоломки: соеди- 

нение чисел знаками действия так, чтобы в ответе получилось заданное число, и др. 
Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотно- 

шения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Мир занимательных задач. 
Выбор необходимой информации, содержащейся в текстезадачи, на рисунке или в таблице, для ответа на заданныевопросы. Создание простейшей информационной моде- 

ли (схема, таблица, цепочка). Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание.Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. 

Геометрическая мозаика. 
Геометрические узоры. Закономерности в узорах. Симметрия.Фигуры, имеющие одну и несколько осей симметрии. Расположение деталей фигуры в исходной конструкции 

(треугольники, уголки). Части фигуры. Место заданной фигуры в конструкции. Расположение деталей. Выбор деталейв соответствии с заданным контуром конструкции. Поиск не- 
скольких возможных вариантов решения. Составление и зарисовка фигур по собственному замыслу. 

Обозначение буквами точек, отрезков, линий, лучей, вершин углов. Латинский алфавит. Прямая линия. Параллельные и пересекающиеся прямые. Отрезок. Деление отрезка 
пополам, сумма отрезков. Замкнутая ломаная – многоугольник. Нахождение длины ломаной. 

Периметр треугольника, квадрата, многоугольника. Формулы нахождения периметра. 
Круг, окружность, овал. Сходство и различия. Построение окружности. Понятия «центр», «радиус», «диаметр». Деление круга на несколько равных частей (2, 3, 4, 6, 12). Со- 

ставление круга. Деление отрезка пополам с помощью циркуля. 
 

3 класс 
Цели третьего года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к математике, углублять и расширять знания учащихся, развивать умения самостоятельно и творче- 

ски работать с учебной и научно-популярной литературой, воспитывать у учащихся чувство коллективизма и умения сочетать индивидуальную работу с коллективной. 

Мир величин. 
Поиск нескольких решений. Восстановление примеров: поиск цифры, которая скрыта. Последовательное выполнение арифметических действий: отгадывание задуманных 

чисел. 
Заполнение числовых кроссвордов (судоку, какуро и др.). Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах1000. Измерение величин; сравнение и упорядо- 

чение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 
Мир занимательных задач. 
Старинные задачи. Логические задачи. Задачи на переливание. 
Составление аналогичных задач и заданий. Нестандартные задачи. Использование знаково- символических средств для моделирования ситуаций, описанных в задачах. 
Задачи, решаемые способом перебора. «Открытые» задачи и задания. Задачи и задания по проверке готовых решений, в том числе неверных. Чтение и заполнение табли- 

цы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. 
Геометрическая мозаика. 
Разрезание и составление фигур. Деление заданной фигуры на равные по площади части. Поиск заданных фигур в фигурах сложной конфигурации. Решение задач, форми- 

рующих геометрическую наблюдательность. Распознавание (нахождение) окружности на орнаменте. Составление вычерчивание) орнамента с использованием циркуля (по образ- 
цу, по собственному замыслу). 

Треугольники и их построение. Прямоугольный треугольник. Составление из треугольников других фигур. 
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Сходство этих фигур и различие. 
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади 

нестандартных фигур с помощью палетки. 

Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. Сход- 
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ство и различие. 
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. Знакомство с другими геометрическими фигурами. 
Решение геометрических задач разного уровня сложности. Умение применять полученные знания в жизни 

 
4 класс 
Цели четвертого года обучения: развивать устойчивый интерес учащихся к математике, совершенствовать навыки решения нестандартных задач, способствовать разви- 

тию умения самостоятельно находить необходимую информацию, научить различать плоские и объемные геометрические фигуры, научить определять площади различных гео- 
метрических фигур, совершенствовать умения самостоятельно и творчески работать с учебной и научно-популярной литературой. 

Мир величин. 
Числа-великаны. Числа от 1 до 1000. Сложение и вычитание чисел в пределах 1000. Числовой палиндром: число, которое читается одинаково слева направо и справа налево. 

Поиск и чтение слов, связанных с математикой (в таблице, ходом шахматного коня и др.). Занимательные задания с римскими цифрами. Измерение величин; сравнение и упо- 
рядочение величин. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). Соотношения между единицами измерения одно- 
родных величин. Сравнение и упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Мир занимательных задач. 
Анализ и оценка готовых решений задачи, выбор верных решений. Задачи на доказательство, например, найти цифровоезначение букв в условной записи: СМЕХ + ГРОМ = 

ГРЕМИ и др. Обоснование выполняемых и выполненных действий. 
Решение олимпиадных задач международного конкурса «Кенгуру». Воспроизведение способа решения задачи. Выборнаиболее эффективных способов решения. 
Чтение столбчатой диаграммы. Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 
Геометрическая мозаика. 
Объёмные фигуры: цилиндр, конус, пирамида, шар, куб. Моделирование из проволоки. Создание объёмных фигур из развёрток: цилиндр, призма шестиугольная, призма 

треугольная, куб, конус, четырёхугольная пирамида, октаэдр, параллелепипед, усечённый конус, усечённая пирамида, пятиугольная пирамида, икосаэдр (по выбору учащихся). 
Треугольники и их построение. Прямоугольный треугольник. Составление из треугольников других фигур. 
Параллелограмм. Ромб. Трапеция. Сходство этих фигур и различие. 
Периметр и площадь. Сравнение. Нахождение площади с помощью палетки. Площадь треугольника. Площадь квадрата. Площадь прямоугольника. Нахождение площади 

нестандартных фигур с помощью палетки. 
Понятие объема. Геометрическое тело. Квадрат и куб. Сходство и различие. Построение пирамиды. Прямоугольник и параллелепипед. Построение параллелепипеда. Сход- 

ство и различие. 
Круг, прямоугольник, цилиндр. Сходство и различие. Построение цилиндра. Знакомство с другими геометрическими фигурами. 
Решение геометрических задач разного уровня сложности. Умение применять полученные знания в жизни 

 

2.1.14. Содержание курса внеурочной деятельности «Мы - исследователи» 
1 класс (33 ч.) 

Что такое проекты. – 1час. 
Знакомство с понятием «проект», развитие интереса к исследовательской деятельности через знакомство с работами учащихся начальных классов. Понятие о проектах и ис- 

следовательской деятельности учащихся. Презентация исследовательских работ учащихся начальных классов. 
Что такое проблема. – 1час. 
Ознакомить с понятием проблема, формировать умение видеть проблему, развивать умение изменять собственную точку зрения, исследуя объект с различных сто- 

рон.Понятие о проблеме. Упражнение в выявлении проблемы и изменении собственной точки зрения. Игра «Посмотри на мир чужими глазами» 
Как мы познаём мир. – 1 час. 
Знакомство со способами познания окружающего мира, с наблюдениями и экспериментами. Наблюдение и эксперимент – способы познания окружающего мира. Опыты. 

Наблюдение за осенними изменениями в природе. Игры на внимание. 
Школа почемучек.- 2часа. 
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Знакомство с понятием «гипотеза», развитие исследовательского и творческого мышления, развитие умения прогнозировать. Понятие о гипотезе. Вопрос и ответ. Упражне- 
ния на обстоятельства и упражнения, предполагающие обратные действия. Игра «Найди причину». 

Удивительный вопрос. -2часа. 
Развитие умения ставить вопросы для решения существующей проблемы. Вопрос. Виды вопросов. Ответ. Игра «Угадай, о чем спросили», «Найди загадочное слово». Прави- 

ла совместной работы в парах. 

Источники информации.- 1 час. 
Знакомство с понятием « источник информации» (библиотека, беседа со взрослыми, экскурсия, книги, видео фильмы, ресурсы Интернета). Информация. Источники инфор- 

мации. Библиотека. Работа с энциклопедиями и словарями. Беседа. Правила общения. 

Любимое число. Игры с числами.- 2часа. 
Обобщить знания учащихся о числах первого десятка, формировать умения применять полученные знания в практической деятельности, презентовать свою работу. История 

числа. Натуральный ряд чисел. Занимательная математика. Игры с числами. 
Проект «Моя малая Родина» - 3 часа. 
Беседа «Моя малая Родина». Обобщить знания детей о родной стране, городе, месте, где они родились. Поиск в библиотеке информации о родном городе. Беседа о спосо- 

бах подачи информации. 

Проект «Почему мы любим встречать Новый год». Новогодние подарки. – 3 часа. 
Прививать любовь к традициям русского народа, формировать умение работать в группе и оценивать результат своего труда. История праздника Новый год. Как встречают 

Новый год в разный странах. Новогодние подарки. Мастерская Деда Мороза и Снегурочки. 

Проект «Игры наших дедушек и бабушек». Игры нашей семьи. Зимние забавы. – 3часа. 
Знакомство с традиционными играми народов России, привитие любви к традициям своей семьи и народа, развитие толерантности, воспитание привычки к здоровому об- 

разу жизни. Игра. Правила игры. Традиционные игры народов России. Игры прошлого. Игры современных детей. 
Проект «Птицы зимой». – 3 часа. 
Обобщение знаний о птицах, сезонных изменениях в жизни птиц, воспитание бережного отношения к родной природе, формирование умения применять в практической 

деятельности полученные знания. Птицы Москвы и Московской области. Изготовление кормушек для птиц. Работа в группе. 
Проект «Праздники». – 3ч 
Учиться искать информацию в различных источниках. История праздников 23 февраля и 8 марта. Мозговой штурм. Изготовление сувениров к праздникам. 
Проект «Алфавит». – 5 часов. 
Организация выставки книг в алфавитном порядке. Азбука в картинках. Систематизация знаний о знакомых детям буквах, знакомство  с практическим применением алфави- 

та в жизни людей, развитие творческих способностей учащихся. История русской азбуки. Алфавит. Азбука. Каталог. Организация выставки книг. Практическая работа «Живая азбука 
в картинках». 

Работа над индивидуальными проектами-3часа. 
Выбор темы индивидуального проекта. Развиваем умение ставить цель, определять задачи проекта. Работа с источниками информации. Отбор и оформление полученной 

информации. Презентация проекта. Тест «Чему я научился». Защита исследовательской работы. Ярмарка достижений. 
Педагог имеет право при составлении тематического планирования на год изменять темы проектов с учетом социального запроса и интересов школьников. 

 

2 класс (34 часа) 
Что такое проект – 3 часа. 
Знакомство с понятием «проект». Беседа о роли научного проекта и исследований в нашей жизни. Виды проектов. Актуальность и новизна как необходимое условие проек- 

та. Как выбрать тему проекта. 

Что можно исследовать? – 4 часа 
Задания для развития исследовательских способностей. Игра «Задай вопрос. Характеристика понятий: тема, предмет, объект исследований. Какими могут быть исследова- 

ния. Постановка цели и задач исследования. Основные стадии, этапы исследования. 
Развиваем логические операции, воображение – 3 часа. 
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Игры на развитие творческого воображения, логических операций. Что такое рассуждение, умозаключение, аргумент, вывод. Упражнения в построении умозаключений. 
Секреты успешного выступления - 1 час. 
Учимся презентовать результаты своего исследования. 
Групповой проект «Литературная гостиная» - 5 часов. 
Знакомство с основными доступными детям методами исследования: подумать самостоятельно, спросить у других людей, познакомиться с кино- и телефильмами по теме, 

посмотреть литературу и интернет, понаблюдать, провести эксперимент. Мозговой штурм как один из способов выдвижения идей.Работа в паре и в группе. Творческая работа по 
теме. Подготовка и презентация результатов работы. 

Индивидуальный исследовательский проект «Моя родословная» - 5 часов. 
Знакомство с понятиями: способ фиксации знаний, исследовательский поиск, методы исследования. Способы фиксации получаемых сведений- обычное письмо. Схемы, ри- 

сунки, значки, символы и т.д. Как брать интервью. Составление вопросов для интервью. Беседа о правилах вежливого общения. 

Коллекционирование – 2 часа. 
Понятия: коллекционирование, коллекционер, коллекция. Какие бывают коллекции. Знакомство с великими коллекциями мира. Способы классификации и описания кол- 

лекций. 
Индивидуальный проект «Моя коллекция» - 2 часа. 
Как правильно спланировать сообщение о своем исследовании. Как выделить главное и второстепенное. Составление рассказа по заданному алгоритму. 
Наблюдение как метод исследования – 2 часа. 
Знакомство с наблюдением как методом исследования. Изучение преимуществ и недостатков наблюдения (зрительные иллюзии). Сфера наблюдения в научных исследова- 

ниях. Информация об открытиях, сделанных на основе наблюдения. Практические задания: «Назови все особенности предмета», «Нарисуй в точности предмет», «Парные картин- 
ки», «Найди ошибки художника». 

Экспресс-проект «Что можно узнать с помощью лупы?» - 2 часа. 
Знакомство с приборами, созданными для наблюдения. Правила безопасного поведения при работе с приборами. Оформление результатов наблюдений. 
Групповой проект социального характера «Наш любимый детский сад» - 2 часа. 
Беседа о нравственном содержании любой деятельности. Работа творческих групп по интересам в различных направлениях: театр, изготовление поделок, подготовка игр. 

Составление картотеки народных игр. Презентация творческого проекта. 
Индивидуальные проекты – 3 час. 
Коллективное обсуждение проблем: что такое защита, как правильно делать доклад, как отвечать на вопросы, критерии оценки работы над проектом. Ярмарка достижений 

 

3 класс (34 часа) 

Тема проекта (3ч.) 
Круг твоих интересов. Хобби. Выбор темы твоего проекта. Ты – проектант. Знакомство с понятиями «формулировка». Работа со словарем. Проблема. Решение проблемы. 
Этапы работы над проектом (3ч.) 
Актуальность темы проекта. Твоё знакомство с понятием «актуальность». Проблема. Решение проблемы. Выработка гипотезы предположения. 

Отбор и обработка информации(6ч.) 
Отбор значимой информации. Создание продукта проекта. Отбор информации для семиминутного выступления. 
Знакомство с программой МРР (6ч.) 
Знаком ли ты с компьютером? Программа MPP. Совмещение текста выступления с показом презентации. 
Проектно-исследовательская деятельность (10ч.) 
Различные конкурсы проектно-исследовательской деятельности. Памятка жюри конкурсов. Играем в учёных. Это интересно. 
Презентация (6ч.) 
Пробное выступление пере незнакомой аудиторией. Самоанализ-рефлексия после твоего выступления. Благодарственные рисунки-отклики помощникам твоего проекта. 

 

4 класс (34 часа) 
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Составление паспорта проекта (9ч.) 
Круг твоих интересов. Хобби. Увлечения. Этапы работы над проектом. Выбор темы твоего проекта. Подбор материала для проекта. Проблема. Решение проблемы. Выбор 

темы твоего исследования. Предположение. Гипотеза. Решение задачи. Требования к паспорту проекта. Составление паспорта проекта. 

Создание постера (2ч.) 
Постер. Требования к созданию постера. Условия размещения материала на постере. Создание мини-постера. 

 
Освоение программы МРР (6ч.) 
Изучение и освоение возможностей программы MPP . Выставка фотографий, рисунков, фигур, диаграмм. Программа MPP. Анимация. Настройка анимации. Фотография на 

слайдах. Работа с фотографией на слайдах. Требования к компьютерной презентации. Закрепление полученных умений и навыков в работе с программой MPP. Подготовка проект- 
ной документации к выступлению на конкурсе. Обработка информации. Интервью. Визитка. 

Тесты. Тестирование.(2ч.) 
Тесты. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 
Виды проектов.(5 ч.) 
Исследовательско-творческий проект. Творческий проект. Ролево-игровой проект. Информационно-ориентированный проект. Практико-ориентированный проект. Моно- 

предметный проект. Межпредметный проект. Виды презентационных проектов. 

Работа с памятками.(2ч.) 
Работа с Памяткой при подготовке публичного выступления. Типичные ошибки проектантов. Критерии итогового оценивания. 
Критерии итогового оценивания проектной деятельности учащихся(6ч.) 
.Формирование умения в работе с диаграммой. Формирование умения в работе с таблицей. Тестирование. Самоанализ. Рефлексия. Использование ресурсов Интернета при 

подготовке презентации. Программа Microsoft Offis Word. Формирование навыков работы с текстом и по настройке полей и абзацев. 
Защита проектов.(2ч.) 
Проект «Говорите правильно», «Природа родного края», «Числа вокруг нас». 
Твои впечатления от работы над проектом. Пожелания будущим проектантам. 

 

2.1.15. Содержание курса внеурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 
 

1 класс 

Название раздела Содержание раздела Кол-во 
часов 

Введение в краеведение Вводное занятие. Что изучает краеведение? 1 

Мы – школьники Моя школа – мой дом. 
Мы школьниками стали. 

Экскурсия в школьный музей. 
Фотовыставка «Чудесные мгновения школьной жизни» 

4 

Моя малая Родина Дом, в котором мы живём… (Россия, Оренбургская область, город Бузулук) 
Символы города Бузулука. 

Мой дом. Мой двор. Моя улица, почему так названа. Культурное наследие, которое нас окружает. Экскурсия в близлежащие 
храмы. 

6 

Я и моя семья Моя семья. Моя родословная. 
Семейные традиции. 
Семейный альбом «О чем рассказывают фотографии» Профессии в моей семье. 

7 
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 Я и моё имя. Участники Великой Отечественной войны – герои моей семьи.  

Богатства нашей земли Что растет у нас под ногами? 
Лесные жители. Удивительное рядом. Бузулукский бор. Водоемы Бузулука и Бузулукского района. Кто в водоёме живёт, что в 
водоёме растёт? 

Что залегает в недрах земли бузулукской? 
О селах, которые находятся в округе города Бузулука. Чем занимаются сельские жители? Что растёт на полях Бузулукского райо- 
на? Экскурсия в парк. Викторина «Почемучек» 

11 

Люди нашего края Экскурсия в школьный музей «Кто они – выпускники нашей школы?» 
Встреча с творческими людьми города Бузулука. Герои России. Герои нашего двора. Чернуха Вячеслав Васильевич. 
Обобщающий урок «Знатоки родного края» 

4 

Итого  33 
 

2 класс 

Название раздела Содержание раздела Кол-во 
часов 

Введение в краеведение Вводное занятие. Знакомство с программой «Моё Оренбуржье». Инструктаж по технике безопасности 1 

География и древность Мой край на карте Родины. Стела Европа-Азия. Реки родного края. 2 

Природа Оренбургского края: 
растительный и животный мир, 
полезные ископаемые 

Особенные (лекарственные) растения Бузулукского бора 
Полезные ископаемые Уральских гор. 

Что растет в лесу – грибы и ягоды (тихая охота). Деревья и кустарники нашего края. 
Экскурсия в парк. Каких животных мы знаем. Маленькие и большие, водные и лесные, все такие разные и такие нужные. Чем 
мы можем им навредить и чем можем помочь? 

6 

Как жили люди раньше Сто народов – одна страна. 
Изба снаружи и внутри. Национальный орнамент в одежде и архитектуре. Устройство быта наших предков. Земледелие. Празд- 
ник «Хлеб всему голова». Домашние животные – первые помощники людей. 

6 

Ремесло вчера, сегодня, завтра Что такое ремесло? Существует ли ремесло сегодня? Разновидности ремесел. 
Народное творчество в предметах быта. 
Обереги. Для чего они нужны? Как их делали? Посещение музея или выставки народного творчества. 

5 

Праздник из глубины веков Как развлекались наши предки – гонки на санях, коньки. Как раньше встречали новый год. Кто такой Дед Мороз? Народные 
праздники Святки, Рождество, Масленица.«День семьи, любви и верности» 

4 

Наш город Бузулук! Крепость Бузулук – история строительства. Первый рисунок крепости. Как растет город. Из чего он состоит. Почему улицы так 
называются. Памятники города. Храмы в городе Бузулуке и его окрестностях. 
Знакомство с современными достопримечательностями. Посещение игровой площадки «Страна Светофория». 

5 

Люди нашего края Экскурсия в краеведческий музей «На пути к звездам. Ю. В. Романенко». 
Лётчик-космонавт Г. М. Манаков 

Герои России. Герои нашего двора. Воробьев Алексей Владимирович. 
Сказочные герои произведений Аксакова С. Т. Итоговая викторина «Моя малая Родина» 

5 

Итого  34 

 

3 класс 
Название раздела Содержание раздела Кол-во 



102  

  часов 

Введение в краеведение Вводное занятие. Что такое краеведение? 1 

Мой край на карте Родины Оренбургская область на карте Родины. Происхождение географических названий. 2 

Я и моя семья Родословная Кирилова И.К.. Моя родословная. Профессии моих родителей. 2 

О чём говорят здания Современные здания. Бузулук - вчера и сегодня. Творческая мастерская «Дом моей мечты» 2 

Моя улица Виртуальная экскурсия по улицам города Бузулука, названных в честь наших земляков 
Филворд “Их именами названы улицы города”. 

2 

Наша школа Страницы школьной истории. Мини-проект «Учителями славится Россия! Ученики приносят славу ей! » 2 

Моя малая Родина Экскурсия «Мой город» Викторина « Бузулук - России частица» 2 

Природа нашего края Растительный и животный мир нашего края . Природные заповедные места Оренбургской области. Климат. Красная книга – 
важная книга. Охраняемые животные и растения нашего края. 

4 

Что даёт наш край стране Бузулук - промышленный город. Экскурсия на предприятие города. 2 

Наши таланты Гордость земли Бузулукской. Филатов В.Н. Певец малой Родины.(поэт, учитель, общественный деятель)Знакомство с творче- 
ством Филатова В.Н. Ф.А.Маля́вин - художник земли Бузулукской. 

3 

Наш край в годы Великой Отече- 
ственной войны 

Герои-земляки Дети войны. Творческая работа “Расскажи о своем герое”. 3 

История и судьбы Как это было… Тоцкий атомный взрыв. 1 

Символика нашего края Лекция «Символика и геральдика» . Творческий проект «Символика города Бузулука». 2 

Оренбургский край – православ- 
ный край 

По страницам православной истории города. Экскурсия в храм. 2 

Многонациональное 
Оренбуржье 

Народности нашего края. Моя национальность - моя гордость. Проект «Интересное из жизни моего народа». 3 

Специальные темы Проект «Реклама для путешественников» 1 

Итого  34 
 

4 класс 

Название раздела Содержание раздела Кол-во 
часов 

Введение в краеведение Вводный урок. Беседа «С чего начинается Родина?» 1 

Мой край на карте Родины Оренбургский край- край, в котором я живу. История на карте. Города Оренбургской области 
Первые поселения в Оренбургской области 

2 

Я и моя семья Родословная Неплюева И.И. (основателя города Оренбурга). История семьи в истории края. Проект «Старая фотография расска- 
зала». 

3 

О чём говорят здания Исторические здания города и края. Фотовыставка «Любимый уголок Оренбуржья». 2 

Моя улица О чём расскажут улицы города? Проект «Улица, на которой я живу». 2 

Наша школа Беседа «Ими гордится наша школа». Проект «Какой я вижу школу будущего» 2 

Моя малая Родина Конкурс – выставка рисунков «Мой край родной тобой любуюсь». Квест-игра «Достопримечательности Оренбуржья» 2 

Природа нашего края Беседа «Природа нашего края». Просмотр видеофильма . Конкурс стихотворений «Бузулукский бор – жемчужина Орен- 
буржья». Беседа «Водоёмы Оренбургского края». Игра «Заповеди природы». Охрана полезных ископаемых Оренбургской об- 
ласти. 

4 
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Что даёт наш край стране Промышленность Оренбургской области. Проект «Чем знаменит наш край» 2 

Наши таланты Знакомство с творчеством поэтов, которые писали о родном крае(Державин Г., Карамзин Н., М.Джалиль) . Знакомство с худож- 
никами, которые писали картины о родном крае. 
Знакомство с известными музыкантами области. Прослушивание аудиозаписей (М.Ростропович, В.Высоцкий ) 

3 

Наш край в годы Великой Отече- 
ственной войны 

Оренбургский край в годы войны . Встреча с интересными людьми (ветераны ВОв, дети войны, труженики тыла. Экскурсия в 
школьный музей Боевой Славы. Проект «Письмо ветерану» 

3 

История и судьбы «Горячие точки»в судьбах оренбуржцев. 1 

Символика нашего края Творческий проект «Символика Оренбургской области». 1 

Оренбургский край – 
православный край 

Православные храмы и соборы Оренбуржья 
Виртуальная экскурсия по православным местам области. 

2 

Многонациональное 
Оренбуржье 

Традиции и обычаи народов нашего края. 
Оренбургский край- край казачий. 
Конкурс рисунков «Многонациональное Оренбуржье» 

3 

Специальные темы Проект «Оренбуржье- частица России» 1 

Итого  34 
 

2.1.16. Содержание курса внеурочной деятельности «Час развития. Психологические тренинги 
Раздел 1. Познаю себя (18 часов) 

Входная диагностика. Мое «Я». Что значит быть хозяином своего «Я»? Какой Я? Моя визитная карточка. Недостатки – это плохо? Ошибаться – значит учиться. Мои сильные сторо- 
ны. Мое будущее. Каким я хочу стать? От минуса к плюсу. Какой я в общении с другими? Мое окружение. Мои способности. Память. Приемы эффективного запоминания. Внима- 
ние. Как развивать произвольное внимание? Воображение и творчество. 

Раздел 2. Познаю других (8 часов) 
Какие качества меня привлекают в других? Мы разные. И это Хорошо! Конфликт. Как он возникает? Моё поведение в конфликтных ситуациях. Способы разрешения конфликтов. 

Раздел 3. Правила общения (8 часов) 
Правила общения. Для чего нужно соблюдать правила общения? Как правильно начать, поддержать и вести разговор. Как вести себя в различных ситуациях: в школе, в гостях, до- 
ма, на улице, в магазине. Как правильно познакомиться? Открываем секреты общения. С каким человеком хотят общаться и дружить. 

 
2.1.17. Содержание курса внеурочной деятельности «Шахматная азбука» 
1 класс (33 часа;1 час в неделю) 

Раздел № 1. Шахматная доска. (2ч) 
Шахматная доска, белые и черные поля, горизонталь, вертикаль, диагональ, центр. 
Раздел №2. Шахматные фигуры. (2ч) 
Белые, черные, ладья, слон, ферзь, конь, пешка, король. 
Раздел №3. Начальная расстановка фигур. (1ч) 
Начальное положение (начальная позиция); расположение каждой из фигур в начальной позиции; правило “ферзь любит свой цвет”; связь между горизонталями, вертика- 

лями, диагоналями и начальной расстановкой фигур. 
Раздел №4. Ходы и взятие фигур (основная тема учебного курса). (16ч) 
Правила хода и взятия каждой из фигур, игра “на уничтожение”, белопольные и чернопольные слоны, одноцветные и разноцветные слоны, качество, легкие и тяжелые фи- 

гуры, ладейные, коневые, слоновые, ферзевые, королевские пешки, взятие на проходе, превращение пешки. 

Раздел №5. Цель шахматной партии. (9ч) 
Шах, мат, пат, ничья, мат в один ход, длинная и короткая рокировка и ее правила. 
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Раздел №6. Игра всеми фигурами из начального положения. (3ч) 
Самые общие представления о том, как начинать шахматную партию. 

 

2 класс (34 часа;1 час в неделю) 
Раздел № 1. Краткая история шахмат. (3ч) 
Рождение шахмат. От чатуранги к шатранджу. Шахматы проникают в Европу. Чемпионы мира по шахматам. 
Раздел №2. Шахматная нотация. (2ч) 
Обозначение горизонталей и вертикалей, полей, шахматных фигур. Краткая и полная шахматная нотация. Запись шахматной партии. Запись начального положения. 
Раздел №3. Ценность шахматных фигур. (4ч) 
Ценность фигур. Сравнительная сила фигур. Достижение материального перевеса. Способы защиты. 

Раздел №4. Техника матования одинокого короля. (4ч) 
Две ладьи против короля. Ферзь и ладья против короля. Король и ферзь против короля. Король и ладья против короля. 
Раздел №5. Достижение мата без жертвы материала. (3ч) 
Учебные положения на мат в два хода в дебюте, миттельшпиле и эндшпиле (начале, середине и конце игры). Защита от мата. 
Раздел №6. Шахматная комбинация. (18ч) 
Достижение мата путем жертвы шахматного материала (матовые комбинации). Типы матовых комбинаций: темы разрушения королевского  прикрытия, отвлечения, завле- 

чения, блокировки, освобождения пространства, уничтожения защиты и др. Шахматные комбинации, ведущие к достижению материального перевеса. Комбинации для достиже- 
ния ничьей (комбинации на вечный шах, патовые комбинации и др.) 

 

2.1.18. Содержание курса внеурочной деятельности «Спортивные игры» 
Знания о спортивно-оздоровительной деятельности – 2 часа 

Тема 1. Влияние физических упражнений на организм занимающихся. 
Работа сердечно-сосудистой физическими упражнениями. Самоконтроль, из чего он состоит. Способы подсчета пульса. Способы регулирования и контроля физических 

нагрузок во время занятий физическими упражнениями. 
Тема 2. Основы методики обучения игре баскетбол, волейбол и футбол. Тренировки. системы. Понятие о телосложении человека. 
Тема 3. Гигиена. Врачебный контроль и самоконтроль. Гигиенические требования к одежде и обуви для занятий Овладение и совершенствование двигательными дей- 

ствиями: перемещением, изменением направления движения, передвижением парами в нападении и защите, бегом, передачами, ведением и бросками. 
Тема 4. Правила соревнований, их организация и проведение. Основные линии на площадке, поле. Основные правила игры в баскетбол, волейбол и футбол. Какие бывают 

нарушения правил. Жесты судей. Требования к технике безопасности на занятиях по баскетболу, волейболу и футболу. Проведение соревнований по баскетболу волейболу и фут- 
болу. 

 
 
 

кой. 

Физическое совершенствование со спортивной направленностью - 25 часов 
Общая и специальная физическая подготовка - 8 часов. 
Общеразвивающие упражнения без предметов, упражнения с набивными мячами, упражнения на силу и гибкость, бег в медленном темпе до 10 минут. Прыжки со скакал- 

 

Комбинированные беговые и прыжковые упражнения: с перемещением из различных исходных положений, бег на месте в упоре стоя с максимальной частотой шагов, рыв- 
ки вперед, челночный бег, эстафеты с быстрым изменением характера, прыжки на одной и обеих ногах через гимнастические скамейки, выпрыгивания, прыжки с доставанием 
предмета, прыжки с доставанием подвешенных предметов рукой, головой, прыжки вверх с подтягиванием коленей. 

Основы техники и тактики игры - 17 часов 
Описание технических приемов в передачах мяча, ведении и бросках по кольцу. Описание тактических приемов, взаимодействий. 
Ведение мяча правой и левой рукой (ногой), переводы мяча вокруг туловища, с обеганием стоек, прыжками, подлезаниями. 
Броски и ловля мяча в стену за 30 сек. Различные передачи в парах одного или двух мячей. Броски мяча в щит (ворота) после ведения, броски в кольцо (ворота) после веде- 

ния. Броски в кольцо (ворота) из различных точек, штрафной бросок. Ловля после отскока от щита. 



105  

Тактические действия в защите: держание игрока с мячом, вырывание и выбивание мяча, держание игрока с мячом при передачах, при ведении мяча, при броске в корзину. 
Личная система защиты. Командное нападение. Индивидуальные, групповые и командные действия в защите. Вырывание и выбивание. Перехват. Накрывание. 

Тактические действия в нападении: приемы обыгрывания защитника: вышагивание, скрестный шаг, поворот, перевод мяча перед собой. Бросок одной и двумя руками в 
прыжке. 

 
2.1.15. Содержание курса внеурочной деятельности «Азбука православия»: 

О христианской радости. Красота и радость в окружающем мире. Что мы видим вокруг себя. 
Поэтическая история славянской азбуки. Ее создатели. Слово, письмо, их цель и религиозный смысл. Значение славянских букв, отражающих их религиозный смысл. 
Радость православных праздников. 
Православный храм, его духовное и культурное значение. Духовная красота. Духовная радость. Радостный мир православной иконы. 
Скорби и торжество в православной иконе. Воздвиженье Креста Господня. История обретения святыни. Символ Креста. Его смысл. Крестная Жертва. 
Какие праздники празднуют православные христиане? Покров Пресвятой Богородицы. Чудеса. Радостные гимны преподобного Романа Сладкопевца. 
Библейские истории о том, какими законами Бог сохранял красоту мира? Вавилон. Неопалимая купина. Синайское законодательство. 
Радость праздника « Введение во храм Пресвятой Богородицы ». Что в нем радостного? Чему радовались христиане в этот праздник? 
Радость в традициях христианской жизни. В чем большая радость для христианина: получать подарки или дарить? Божий дар (как об этом рассказывается в произведениях 

русской литературы). 
Радость православной веры. 
Праздник Рождество Христово. Христиане - создатели православной культуры. Почему на Рождество украшают елку? Пророчество Исайи. Красота и радость в иконах Рожде- 

ства Христова. Иконопись. Сюжет, иконописный канон. Два мира в иконе: земной и Небесный. 
Радость встречи. Радостное пророчество. Иоанн Креститель. Христиане размышляют, для чего Бог пришел к людям? Христос Спаситель. Как восстановить первозданную кра- 

соту человека? Мытарь и фарисей. Добродетель смирения. Грех гордыни. Древо добродетелей. 
Жития святых рассказывают о радости прославления Апостолы и евангелисты Матфей, Марк, Лука, Иоанн. Радостная весть. Божественная благодать. 
Радость послушания. Дети и родители. Ной и его сыновья: Сим, Хам, Иафет. Радость и несчастье. Любовь как исполнение закона Божиего. 
«Небесное веселье». Христианские мученики. 
В чем они видели радость? Можно ли радоваться, отказывая себе в чем-либо? Преподобномученик Андрей Критский. Великий покаянный канон. Что такое покаяние? 
О чем рассказывают создатели православной культуры (иконописец, зодчий, поэт, певчий)? 
Радость благовестия спасения. Предвестие Великого праздника. Праздник «Вход Господень в Иерусалим». Воля Божия и воля человека. Праздничные песнопения. Светские 

и церковные композиторы. 

Искупление. Радость праведных. Царствие Небесное. Притча о зерне горчичном. Чему радовались праведные? Радости жизни современного человека. 
«Праздник праздников и торжество торжеств » - Воскресение Христово. Радость дара. Чудеса в жизни людей. Защита веры - защита христианской радости о Господе. Святые 

люди. Благочестивые и неблагочестивые люди. Честь. Неблагодарность. Верность. 
 

2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 
В ФГОС НОО отмечается, что содержательной и критериальной основой разработки программы формирования универсальных (обобщённых) учебных действий (далее – 

УУД) являются планируемые результаты обучения. В соответствии с ФГОС Программа формирования УУД содержит: 
 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 
 характеристику познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий. 

 

2.2.1. Значение сформированных универсальных учебных действий для успешного обучения и развития младшего школьника 
Сформированные универсальные учебные действия у обучающихся начальной школы оказывают значительное положительное влияние: 

 во-первых, на успешное овладение младшими школьниками содержания всех учебных предметов; 
 во-вторых, на развитие психологических новообразований этого возраста, обеспечивающих становление способности к применению полученных знаний и к самообразо- 
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ванию обучающегося; 
 в-третьих, на расширение и углубление познавательных интересов обучающихся; 
 в-четвёртых, на успешное овладение младшими школьниками начальными навыками работы с развивающими сертифицированными обучающими и игровыми цифро- 

выми ресурсами; 
 в-пятых, на успешное овладение младшими школьниками начальными сведениями об информационной безопасности при работе с обучающим  и и игровыми цифро- 

выми ресурсами. 
Всё это является предпосылками и показателями статуса обучающегося в начальной школе как субъекта учебной деятельности и образовательных отношений в современ- 

ных условиях цифровой трансформации образования. 
Реализация цели развития младших школьников как приоритетной для первого этапа школьного образования возможна, если устанавливаются связь и взаимодействие 

между освоением предметного содержания обучения и достижениями обучающегося в области метапредметных результатов. Это взаимодействие проявляется в следующем: 

1) предметные знания, умения и способы деятельности являются содержательной основой становления УУД; 
2) развивающиеся УУД обеспечивают протекание учебного процесса как активной инициативной поисково-исследовательской деятельности на основе применения раз- 

личных интеллектуальных процессов, прежде всего, теоретического мышления, связной речи и воображения, в том числе в условиях дистанц ионного обучения (в условиях не- 
контактного информационного взаимодействия субъектов образовательного процесса); 

3) под влиянием УУД складывается новый стиль познавательной деятельности: универсальность как качественная характеристика любого учебного действия и составляю- 
щих его операций позволяет обучающемуся использовать освоенные способы действий на любом предметном содержании, в том числе представленного в виде экранных (вирту- 
альных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов, что положительно отражается на качестве изучения учебных предметов; 

4) построение учебного процесса с учётом реализации цели формирования УУД способствует снижению доли репродуктивного обучения, создающего риски, которые 
нарушают успешность развития обучающегося и формирует способности к вариативному восприятию предметного содержания в условиях реального и виртуального представле- 
ния экранных (виртуальных) моделей изучаемых объектов, сюжетов, процессов. 

 
Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия,  

составляющие умение овладевать: 

 универсальными учебными познавательными действиями; 
 универсальными учебными коммуникативными действиями; 
 универсальными регулятивными действиями. 

Метапредметные результаты освоения программы начального общего образования отражают: 
 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

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

 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; 

 соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной без- 
опасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
 самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 
1) общение: 

 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
 признавать возможность существования разных точек зрения; 
 корректно и аргументированно высказывать свое мнение; 
 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); 
 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления; 
2) совместная деятельность: 

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

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

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 
 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 
1) самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность выбранных действий; 
2) самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных действий, которые обеспечи- 
вают успешность изучения учебных предметов, а также становление способности к самообразованию и саморазвитию. В результате освоения содержания учебных предметов, кур- 
сов (в том числе внеурочной деятельности), модулей обучающиеся овладевают рядом междисциплинарных понятий, а также различными знаково-символическими средствами, 
которые помогают обучающимся применять знания как в типовых, так и в новых, нестандартных учебных ситуациях. 
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2.2.2. Характеристика регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся 

Познавательные универсальные учебные действия представляют совокупность операций, участвующих в учебно-познавательной деятельности. К ним относятся: 

 методы познания окружающего мира, в том числе представленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности (наблюдение, элементар- 
ные опыты и эксперименты; измерения и др.); 

 логические операции (сравнение, анализ, обобщение, классификация, сериация); 

 работа с информацией, представленной в разном виде и формах, в том числе графических (таблицы, диаграммы, инфограммы, схемы), аудио- и видеоформатах (воз- 
можно на экране). 
Познавательные универсальные учебные действия становятся предпосылкой формирования способности младшего школьника к самообразованию и саморазвитию. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия являются основанием для формирования готовности младшего школьника к информационному взаимодействию с 
окружающим миром: средой обитания, членами многонационального поликультурного общества разного возраста, представителями разных социальных групп, в том числе пред- 
ставленного (на экране) в виде виртуального отображения реальной действительности, и даже с самим собой. Коммуникативные универсальные учебные действия целесообразно 
формировать в цифровой образовательной среде класса, школы. В соответствии с ФГОС НОО коммуникативные УУД характеризуются четырьмя группами учебных операций, обес- 
печивающих: 

1) смысловое чтение текстов разных жанров, типов, назначений; аналитическую текстовую деятельность с ними; 
2) успешное участие обучающегося в диалогическом взаимодействии с субъектами образовательных отношений (знание и соблюдение правил учебного диалога), в том 

числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия; 
3) успешную продуктивно-творческую деятельность (самостоятельное создание текстов разного типа – описания, рассуждения, повествования), создание и видоизменение 

экранных (виртуальных) объектов учебного, художественного, бытового назначения (самостоятельный поиск, реконструкция, динамическое представление); 
4) результативное взаимодействие с участниками совместной деятельности (высказывание собственного мнения, учёт суждений других собеседников, умение договари- 

ваться, уступать, вырабатывать общую точку зрения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия – это совокупность учебных операций, обеспечивающих становление рефлексивных качеств субъекта учебной деятельно- 
сти (в начальной школе их формирование осуществляется на пропедевтическом уровне). В соответствии с ФГОС НОО выделяются шесть групп операций: 

1) принимать и удерживать учебную задачу; 
2) планировать её решение; 
3) контролировать полученный результат деятельности; 
4) контролировать процесс деятельности, его соответствие выбранному способу; 
5) предвидеть (прогнозировать) трудности и ошибки при решении данной учебной задачи; 
6) корректировать при необходимости процесс деятельности. 
Важной составляющей регулятивных универсальных действий являются операции, определяющие способность обучающегося к волевым усилиям в процессе коллектив- 

ной/совместной деятельности, к мирному самостоятельному предупреждению и преодолению конфликтов, в том числе в условиях использования технологий неконтактного ин- 
формационного взаимодействия. 

В рабочих программах учебных предметов, курсов, модулей требования и планируемые результаты совместной деятельности выделены в специальный раздел. Это сде- 
лано для осознания учителем того, что способность к результативной совместной деятельности строится на двух феноменах, участи е которых обеспечивает её успешность: 

1) знание и применение коммуникативных форм взаимодействия (договариваться, рассуждать, находить компромиссные решения), в том числе в условиях использова- 
ния технологий неконтактного информационного взаимодействия; 

2) волевые регулятивные умения (подчиняться, уступать, объективно оценивать вклад свой и других в результат общего труда и др.). 
 

2.2.3. Интеграция предметных и метапредметных требований как механизм конструирования современного процесса образования 
Согласно теории развивающего обучения (Л. С. Выготский, Д. Б. Эльконин, П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов и их последователи), критериями успешного психического разви- 
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тия ребёнка являются появившиеся в результате обучения на этом уровне образования психологические новообразования. Среди них для младшего школьника принципиально 
важны: осознанное овладение научными терминами и понятиями изучаемой науки; способность к использованию и/или самостоятельному построению алгоритма решения учеб- 
ной задачи; определённый уровень сформированности универсальных учебных действий. 

Поскольку образование протекает в рамках изучения конкретных учебных предметов (курсов, модулей), то необходимо определение вклада каждого из них в становле- 
ние универсальных учебных действий и его реализацию на каждом уроке. 

В этом случае механизмом конструирования образовательного процесса будут следующие методические позиции: 
1. Педагогический работник проводит анализ содержания учебного предмета с точки зрения универсальных действий и устанавливает те содержательные линии, которые 

в особой мере способствуют формированию разных метапредметных результатов. 
На уроке по каждому предмету предусматривается включение заданий, выполнение которых требует применения определённого познавательного, коммуникативного или 

регулятивного универсального действия. К примеру, метод измерения часто применяется к математическим объектам, типичен при изучении информатики, технологии, а смысло- 
вое чтение – прерогатива уроков русского языка и литературы. 

Соответствующий вклад в формирование универсальных действий можно выделить в содержании каждого учебного предмета. 
Таким образом, на первом этапе формирования УУД определяются приоритеты учебных курсов для формирования качества универсальности на данном предметном со- 

держании. На втором этапе подключаются другие предметы, педагогический работник предлагает задания, требующие применения учебного действия или операций на разном 
предметном содержании. Третий этап характеризуется устойчивостью универсального действия, т. е. использования его независимо от предметного содержания. 

У обучающегося начинает формироваться обобщённое видение учебного действия, он может охарактеризовать его, не ссылаясь на конкретное содержание. Например, 
«наблюдать – значит…», «сравнение – это…», «контролировать – значит…» и т. п. Педагогический работник делает вывод о том, что универсальность (независимость от конкретного 
содержания) как свойство учебного действия сформировалась. 

2. Используются виды деятельности, которые в особой мере провоцируют применение универсальных действий: поисковая, в том числе с использованием информацион- 
ного ресурса Интернета, исследовательская, творческая деятельность, в том числе с использованием экранных моделей изучаемых объектов или процессов. Это будет побуждать 
учителя отказаться от репродуктивного типа организации обучения, при котором главным методом обучения является образец, предъявляемый обучающимся в готовом виде. В 
этом случае единственная задача ученика – запомнить образец и каждый раз вспоминать его при решении учебной задачи. 

В таких условиях изучения предметов универсальные действия, требующие мыслительных операций, актуальных коммуникативных умений, планирования и контроля сво- 
ей деятельности, не являются востребованными, так как использование готового образца опирается только на восприятие и память. 

Поисковая и исследовательская деятельность развивают способность младшего школьника к диалогу, обсуждению проблем, разрешению возникших противоречий 
в точках зрения. Поисковая и исследовательская деятельность может осуществляться с использованием информационных банков, содержащих различные экранные (виртуальные) 
объекты (учебного или игрового, бытового назначения), в том числе в условиях использования технологий неконтактного информационного взаимодействия. 

Например, для формирования наблюдения как метода познания разных объектов действительности на уроках окружающего мира организуются наблюдения в естествен- 
ных природных условиях. Наблюдения можно организовать в условиях экранного (виртуального) представления разных объектов, сюжетов, процессов, отображающих реальную 
действительность, которую невозможно представить ученику в условиях образовательной организации (объекты природы, художественные визуализации, технологические про- 
цессы и пр.). 

Уроки литературного чтения позволяют проводить наблюдения текста, на которых строится аналитическая текстовая деятельность. 
Учебные диалоги, в том числе с представленным на экране виртуальным собеседником, дают возможность высказывать гипотезы, строить рассуждения, сравнивать дока- 

зательства, формулировать обобщения практически на любом предметном содержании. 
Если эта работа проводится учителем систематически и на уроках по всем предметам, то универсальность учебного действия формируется успешно и быстро. 
3. Педагогический работник применяет систему заданий, формирующих операциональный состав учебного действия. Цель таких заданий – создание алгоритма решения 

учебной задачи, выбор соответствующего способа действия. Сначала эта работа проходит коллективно, вместе с учителем, когда все вместе выстраивают пошаговые операции, 
постепенно дети учатся выполнять их самостоятельно. При этом очень важно соблюдать последовательность этапов формирования алгоритма: построение последовательности 
шагов на конкретном предметном содержании; проговаривание их во внешней речи; постепенный переход на новый уровень – построение способа действий на любом предмет- 
ном содержании и с подключением внутренней речи. При этом изменяется и процесс контроля: 

1) от совместных действий с учителем обучающиеся переходят к самостоятельным аналитическим оценкам; 
2) выполняющий задание ученик осваивает два вида контроля – результата и процесса деятельности; 
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3) развивается способность корректировать процесс выполнения задания, а также предвидеть возможные трудности и ошибки. 
При этом возможно реализовать автоматизацию контроля с диагностикой ошибок обучающегося и с соответствующей методической поддержкой исправления самим обу- 

чающимся своих ошибок. 
Как показывают психолого-педагогические исследования, а также опыт педагогической работы, такая технология обучения в рамках совместно-распределительной дея- 

тельности (термин Д. Б. Эльконина) развивает способность детей работать не только в типовых учебных ситуациях, но и в новых нестандартных ситуациях. С этой точки зрения пе- 
дагогический работник сам должен хорошо знать, какие учебные операции наполняют то или иное учебное действие. 

Например, сравнение как универсальное учебное действие состоит из следующих операций: нахождение различий сравниваемых предметов (объектов, явлений); опреде- 
ление их сходства, тождества, похожести; определение индивидуальности, специфических черт объекта. Для повышения мотивации обучения можно предложить обучающемуся 
новый вид деятельности (возможный только в условиях экранного представления объектов, явлений) – выбирать (из информационного банка) экранные (виртуальные) модели 
изучаемых предметов (объектов, явлений) и видоизменять их таким образом, чтобы привести их к сходству или похожести с другими. 

Классификация как универсальное учебное действие включает: анализ свойств объектов, которые подлежат классификации; сравнение выделенных свойств с целью их 
дифференциации на внешние (несущественные) и главные (существенные) свойства; выделение общих главных (существенных) признаков всех имеющихся объектов; разбиение 
объектов на группы (типы) по общему главному (существенному) признаку. Обучающемуся можно предложить (в условиях экранного представления моделей объектов) гораздо 
большее их количество, нежели в реальных условиях, для анализа свойств объектов, которые подлежат классификации (типизации), для сравнения выделенных свойств экранных 
(виртуальных) моделей изучаемых объектов с целью их дифференциации. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения 
педагогом итогов работы. 

Обобщение как универсальное учебное действие включает следующие операции: сравнение предметов (объектов, явлений, понятий) и выделение их общих признаков; 
анализ выделенных признаков и определение наиболее устойчивых (инвариантных) существенных признаков (свойств); игнорирование индивидуальных и/или особенных свойств 
каждого предмета; сокращённая сжатая формулировка общего главного существенного признака всех анализируемых предметов. Обучающемуся можно предложить (в условиях 
экранного представления моделей объектов, явлений) гораздо большее их количество, нежели в реальных условиях, для сравнения предметов (объектов, явлений) и выделения 
их общих признаков. При этом возможна фиксация деятельности обучающегося в электронном формате для рассмотрения учителем итогов работы. 

Систематическая работа обучающегося с заданиями, требующими применения одинаковых способов действий на различном предметном содержании, формирует у обуча- 
ющихся чёткое представление об их универсальных свойствах, т. е. возможность обобщённой характеристики сущности универсального действия. 

 
2.2.4. Место универсальных учебных действий в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 
В соответствии с ФГОС НОО сформированность универсальных учебных действий у обучающихся определяется на этапе завершения ими освоения программы начального 

общего образования. Это не снимает обязанности учителя контролировать динамику становления всех групп УУД в каждом классе начальной школы для того, чтобы вовремя 
устранять возникшие у обучающихся трудности и ошибки. В этом случае полученные результаты не подлежат балльной оценке, так как в соответствии с закономерностями кон- 
трольно-оценочной деятельности балльной оценкой (отметкой) оценивается результат, а не процесс деятельности. В задачу учителя входит проанализировать вместе с обучаю- 
щимся его достижения, ошибки и встретившиеся трудности, в любом случае морально поддержать его, высказать надежду на дальнейшие успехи. При этом результаты контроль- 
но-оценочной деятельности, зафиксированные в электронном формате, позволят интенсифицировать работу учителя. 

Можно использовать словесную оценку: «молодец, стараешься, у тебя обязательно получится», но отметку можно поставить только в том случае, если учебная задача реше- 
на самостоятельно и правильно, т. е. возможно говорить о сформировавшемся универсальном действии. 

В рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей содержание метапредметных достижений обучения 
представлено в разделе «Содержание обучения», которое строится по классам. В каждом классе пяти учебных предметов начальной школы (русский язык, литературное чтение, 
иностранный язык, математика и окружающий мир) выделен раздел «Универсальные учебные умения», в котором прописано содержание всех групп УУД по каждому году обуче- 
ния. В первом и втором классах определён пропедевтический уровень овладения универсальными действиями, поскольку пока дети работают на предметных учебных действиях, 
и только к концу второго года обучения появляются признаки универсальности. 

Это положение не реализовано в содержании предметов, построенных как модульные курсы (например, ОРКСЭ, искусство, физическая культура). 
Далее содержание универсальных учебных действий представлено в разделе «Планируемые результаты обучения» в специальном разделе «Метапредметные результа- 

ты» в рабочих программах по всем учебным предметам, курсам, модулям, их перечень даётся на конец обучения в начальной школе. 

Структура каждого вида УУД дана в соответствии с требованиями ФГОС. Познавательные универсальные учебные действия включают перечень базовых логических 
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действий; базовых исследовательских действий; работу с информацией. Коммуникативные УУД включают перечень действий участника учебного диалога, действия, связанные 
со смысловым чтением и текстовой деятельностью, а также УУД, обеспечивающие монологические формы речи (описание, рассуждение,  по вествование). Регулятивные УУД 
включают перечень действий саморегуляции, самоконтроля и самооценки. 

Представлен также отдельный раздел «Совместная деятельность», интегрирующий коммуникативные и регулятивные действия, необходимые для успешной совместной 
деятельности. 

С учётом части, формируемой участниками образовательных отношений, школа расширяет содержание универсальных учебных действий в рамках установленного нор- 
мами СанПиН объёма образовательной нагрузки, в том числе в условиях работы за компьютером или с другими электронными средствами обучения. 

В тематическом планировании рабочих программ представлены возможные виды деятельности, методы, приёмы и формы организации обучения, направленные на фор- 
мирование всех видов УУД. Здесь на методическом уровне прослеживается вклад каждого учебного предмета в формирование универсального действия. 

Описание реализации требований формирования УУД по отдельным предметным областям представлено ниже. 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 
В результате изучения предмета «Русский язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— сравнивать различные языковые единицы (звуки, слова, предложения, тексты), устанавливать основания для сравнения языковых единиц (частеречная принадлеж- 

ность, грамматический признак, лексическое значение и др.); 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 ин- 

формацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
— 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. 
Работа с информацией: 
— 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 ин- 

формации. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
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дания; 

— 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; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за- 

 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
— находить ошибку, допущенную при работе с языковым материалом, находить орфографическую и пунктуационную ошибку; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло- 

женного 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 сов- 

местной работы; 
— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
В результате изучения предмета «Литературное чтение» в начальной школе у обучающихся будут сформированы познавательные универсальные учебные действия: 
базовые логические действия: 
— сравнивать произведения по теме, главной мысли (морали), жанру, соотносить произведение и его автора, устанавливать основания для сравнения произведений, 

устанавливать аналогии; 

— объединять произведения по жанру, авторской принадлежности; 
— определять существенный признак для классификации, классифицировать произведения по темам, жанрам и видам; 
— находить закономерности и противоречия при анализе сюжета (композиции), восстанавливать нарушенную последовательность событий (сюжета), составлять аннота- 

цию, отзыв по предложенному алгоритму; 

— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в сюжете фольклорного и художественного текста, при составлении плана, пересказе текста, характеристике поступков ге- 

роев;  
базовые исследовательские действия: 
— определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных учителем вопросов; 
— формулировать с помощью учителя цель, планировать изменения объекта, ситуации; 
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— 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, при- 

чина – следствие); 

— 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; 
работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 
— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия: 
общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 

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

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия: 
самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
Совместная деятельность: 

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

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

РОДНОЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ 
В результате изучения предмета «Родной (русский) язык» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия. 
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Базовые логические действия: 
 сравнивать различные языковые единицы, устанавливать основания для сравнения языковых единиц, устанавливать аналогии языковых единиц; 
 объединять объекты (языковые единицы) по определённому признаку; 
 определять существенный признак для классификации языковых единиц; классифицировать языковые единицы; 
 находить в языковом материале закономерности и противоречия на основе предложенного учителем алгоритма наблюдения; анализировать алгоритм действий при 

работе с языковыми единицами, самостоятельно выделять учебные операции при анализе языковых единиц; 

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

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях наблюдения за языковым материалом, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
 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. 
Работа с информацией: 
 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 ин- 

формации. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 

Общение: 
 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
 проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 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; 
 готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за- 

дания;  

 подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 
 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе пред- 

ложенного 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 сов- 
местной работы; 
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 проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 

 ответственно выполнять свою часть работы; 
 оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления речевых и орфографических ошибок; 
 соотносить результат деятельности с поставленной учебной задачей по выделению, характеристике, использованию языковых единиц; 
 находить ошибки, допущенные при работе с языковым материалом, находить орфографические и пунктуационные ошибки; 
 сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 
В результате изучения предмета «Литературное чтение на родном (русском) языке» у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 

Базовые логические действия: 
— 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 ин- 

формацию; 

— устанавливать причинно-следственные связи при анализе текста, делать выводы. 
Базовые исследовательские действия: 
— 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 во- 

просы в процессе анализа предложенного текстового материала; 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях. 
Работа с информацией: 
— 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. 
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К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются коммуникативные универсальные учебные действия. 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения 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; 
— готовить небольшие публичные выступления о результатах парной и групповой работы, о результатах наблюдения, выполненного мини-исследования, проектного за- 

дания; 

— подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло- 

женного 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 сов- 

местной работы; 

— проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться, самостоятельно разрешать конфликты; 
— ответственно выполнять свою часть работы; 
— оценивать свой вклад в общий результат; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются регулятивные универсальные учебные действия. 
Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 
— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления речевых ошибок и ошибок, связанных с анализом текстов; 
— соотносить результат деятельности с поставленной учебной за-дачей по анализу текстов; 

— находить ошибку, допущенную при работе с текстами; 
— сравнивать результаты своей деятельности и деятельности одноклассников, объективно оценивать их по предложенным критериям. 

 
ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ- 

сальные учебные действия. 
Базовые логические действия: 
— 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 педагогическим работником алгоритма; 
— выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 
— устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 
Базовые исследовательские действия: 
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— 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, исследо- 

вания); 

— прогнозировать возможное развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 
Работа с информацией: 
— выбирать источник получения информации; 

— согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
— распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного педагогическим работником способа её проверки; 
— соблюдать с помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся) правила информационной 

безопасности при поиске информации в сети Интернет; 
— анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; 
— самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные уни- 

версальные учебные действия. 
Общение: 
— воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 
— проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; 
— признавать возможность существования разных точек зрения; 
— корректно и аргументированно высказывать своё 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; 
Совместная деятельность: 
— формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предло- 

женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 
— принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат сов- 

местной 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. 
В результате изучения учебного предмета «Иностранный язык (английский)» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универ- 

сальные учебные действия. 

Самоорганизация: 
— планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 
— выстраивать последовательность выбранных действий; 
Самоконтроль: 
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— устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
— корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 
действия. 

Базовые логические действия: 
 устанавливать связи и зависимости между математическими объектами (часть-целое; причина-следствие; протяжённость); 
 применять базовые логические универсальные действия: сравнение, анализ, классификация (группировка), обобщение; 
 приобретать практические графические и измерительные навыки для успешного решения учебных и житейских задач; 
 представлять текстовую задачу, её решение в виде модели, схемы, арифметической записи, текста в соответствии с предложенной учебной проблемой. 

Базовые исследовательские действия: 

 проявлять способность ориентироваться в учебном материале разных разделов курса математики; 
 понимать и адекватно использовать математическую терминологию: различать, характеризовать, использовать для решения учебных и практических задач; 
 применять изученные методы познания (измерение, моделирование, перебор вариантов) 

Работа с информацией: 
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую информацию в разных источниках информационной среды; 
 читать, интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, диаграмму, другую модель); 
 представлять информацию в заданной форме (дополнять таблицу, текст), формулировать утверждение по образцу, в соответствии с требованиями учебной задачи; 
 принимать правила, безопасно использовать предлагаемые электронные средства и источники информации. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 
действия. 

 конструировать утверждения, проверять их истинность; строить логическое рассуждение; 
 использовать текст задания для объяснения способа и хода решения математической задачи; формулировать ответ; 
 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), инструк- 
ция (например, измерение длины отрезка); 

 ориентироваться в алгоритмах: воспроизводить, дополнять, исправлять деформированные; составлять по аналогии; 
 самостоятельно составлять тексты заданий, аналогичные типовым изученным. 

Совместная деятельность: 
 участвовать в совместной деятельности: распределять работу между членами группы (например, в случае решения задач, требующих перебора большого количества ва- 

риантов, 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 предупре- 
ждения. 

В результате изучения учебного предмета «Математика» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные 
действия. 

Самоорганизация: 
 планировать этапы предстоящей работы, определять последовательность учебных действий; 
 выполнять правила безопасного использования электронных средств, предлагаемых в процессе обучения. 
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Самоконтроль: 
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности; объективно оценивать их; 
 выбирать и при необходимости корректировать способы действий; 
 находить ошибки в своей работе, устанавливать их причины, вести поиск путей преодоления ошибок; 

Самооценка: 
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения (формулирование вопросов, обращение к учебнику, допол- 

нительным средствам обучения, в том числе электронным); 

 оценивать рациональность своих действий, давать им качественную характеристику. 
 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ И ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ («ОКРУЖАЮЩИЙ МИР») 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные 

учебные действия. 
Базовые логические действия: 

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

 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. 
Базовые исследовательские действия: 

 проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные опыты; проявлять интерес к экспе- 
риментам, 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 си- 
туациях; 

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

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

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, исследования). 
Работа с информацией: 

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

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

 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 Интернет (с помощью учителя); 

 анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 
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 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, диаграмма). 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные 

учебные действия. 

 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; 

 готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к тексту выступления. 
Совместная деятельность: 

 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и дол- 
госрочных 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 допус- 
кать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого; 

 ответственно выполнять свою часть работы. 
В результате изучения учебного предмета «Окружающий мир» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учеб- 

ные действия. 
Самоорганизация: 

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

 выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 
Самоконтроль: 

 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 здоро- 
вья и жизни. 

Самооценка: 

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

 оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 
 

ОСНОВЫ РЕЛИГИОЗНЫХ КУЛЬТУР И СВЕТСКОЙ ЭТИКИ 
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие мета- 

предметные результаты: 

— овладевать способностью понимания и сохранения целей и задач учебной деятельности, поиска оптимальных средств их достижения; 
— формировать умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять и 

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

— совершенствовать умения в различных видах речевой деятельности и коммуникативных ситуациях; адекватное использование речевых средств и средств информа- 
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ционно-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 коммуника- 

ции; 
— 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 соб- 

ственную, 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, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познава- 

тельные универсальные учебные действия: 
— ориентироваться в понятиях, отражающих нравственные ценности общества — мораль, этика, этикет, справедливость, гуманизм, благотворительность, а также ис- 

пользуемых в разных религиях (в пределах изученного); 

— использовать разные методы получения знаний о традиционных религиях и светской этике (наблюдение, чтение, сравнение, вычисление); 
— применять логические действия и операции для решения учебных задач: сравнивать, анализировать, обобщать, делать выводы на основе изучаемого фактического 

материала; 

— признавать возможность существования разных точек зрения; обосновывать свои суждения, приводить убедительные доказательства; 
— выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 
Работа с информацией: 
— воспроизводить прослушанную (прочитанную) информацию, 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 контролируе- 

мого 
входа); 

 
 

— анализировать, сравнивать информацию, представленную в разных источниках, с помощью учителя, оценивать её объективность и правильность. 
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие комму- 

никативные универсальные учебные действия: 
— 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 учё- 

том особенностей участников общения; 
— создавать небольшие тексты-описания, тексты-рассуждения для воссоздания, анализа и оценки нравственно-этических идей, представленных в религиозных учениях 

и светской этике. 

Совместная деятельность: 
— выбирать партнёра не только по личным симпатиям, но и по деловым качествам, корректно высказывать свои пожелания к работе, спокойно принимать замечания к 

своей работе, объективно их оценивать; 

— владеть умениями совместной деятельности: подчиняться, договариваться, руководить; терпеливо и спокойно разрешать возникающие конфликты; 
— готовить индивидуально, в парах, в группах сообщения по изученному и дополнительному материалу с иллюстративным материалом и видеопрезентацией. 
В результате изучения учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регуля- 

тивные универсальные учебные действия: 
— проявлять самостоятельность, инициативность, организованность в осуществлении учебной деятельности и в конкретных жизненных ситуациях; контролировать со- 
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стояние 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 спо- 

собность к сознательному самоограничению в поведении; 
— анализировать ситуации, отражающие примеры положительного и негативного отношения к окружающему миру (природе, людям, предметам трудовой деятельно- 

сти); 
— выражать своё отношение к анализируемым событиям, поступкам, действиям: одобрять нравственные нормы поведения; осуждать проявление несправедливости, 

жадности, нечестности, зла; 
— проявлять высокий уровень познавательной мотивации, интерес к предмету, желание больше узнать о других религиях и правилах светской этики и этикета. 

 
ИСКУССТВО 
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универ- 

сальные учебные действия. 
Пространственные представления и сенсорные способности: 

 характеризовать форму предмета, конструкции; 
 выявлять доминантные черты (характерные особенности) в визуальном образе; 
 сравнивать плоскостные и пространственные объекты по заданным основаниям; 
 находить ассоциативные связи между визуальными образами разных форм и предметов; 
 сопоставлять части и целое в видимом образе, предмете, конструкции; 
 анализировать пропорциональные отношения частей внутри целого и предметов между собой; 
 обобщать форму составной конструкции; 
 выявлять и анализировать ритмические отношения в пространстве и в изображении (визуальном образе) на установленных основаниях; 
 абстрагировать образ реальности при построении плоской композиции; 
 соотносить тональные отношения (тёмное — светлое) в пространственных и плоскостных объектах; 
 выявлять и анализировать эмоциональное воздействие цветовых отношений в пространственной среде и плоскостном изображении. 

Базовые логические и исследовательские действия: 
 проявлять исследовательские, экспериментальные действия в процессе освоения выразительных свойств различных художественных материалов; 
 проявлять творческие экспериментальные действия в процессе самостоятельного выполнения художественных заданий; 
 проявлять исследовательские и аналитические действия на основе определённых учебных установок в процессе восприятия произведений изобразительного искусства, 

архитектуры и продуктов детского художественного творчества; 

 использовать наблюдения для получения информации об особенностях объектов и состояния природы, предметного мира человека, городской среды; 
 анализировать и оценивать с позиций эстетических категорий явления природы и предметно-пространственную среду жизни человека; 
 формулировать выводы, соответствующие эстетическим, аналитическим и другим учебным установкам по результатам проведённого наблюдения; 
 использовать знаково-символические средства для составления орнаментов и декоративных композиций; 
 классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, по назначению в жизни людей; 
 классифицировать произведения изобразительного искусства по жанрам в качестве инструмента анализа содержания произведений; 
 ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Работа с информацией: 
 использовать электронные образовательные ресурсы; 
 уметь работать с электронными учебниками и учебными пособиями; 
 выбирать источник для получения информации: поисковые системы Интернета, цифровые электронные средства, справочники, художественные альбомы и детские кни- 

ги; 

 анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать информацию, представленную в произведениях искусства, текстах, таблицах и схемах; 
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 самостоятельно готовить 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 осно- 
ве установок и квестов, предложенных учителем; 

 соблюдать правила информационной безопасности при работе в сети Интернет. 
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуниткативные универ- 

сальные учебные действия: 
 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. 
В результате изучения учебного предмета «Изобразительное искусство» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсаль- 

ные учебные действия: 

Обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 
 внимательно относиться и выполнять учебные задачи, поставленные учителем; 
 соблюдать последовательность учебных действий при выполнении задания; 
 уметь организовывать своё рабочее место для практической работы, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к используемым материалам; 
 соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

 

 
ствия. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные дей- 
 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 
определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произве- 
дения, исполнительские составы и др.); 

 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. 
Базовые исследовательские действия: 

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

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуа- 
ции 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 яв- 

лениями (часть – целое, причина – следствие); 
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 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, зву- 
кового эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных явлений в различных условиях. 
Работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 
 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 
 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в се- 
ти Интернет; 

 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. 

 
В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия. 

Невербальная коммуникация: 
 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 
 выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); 
 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 
 осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

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

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 предло- 
женного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

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

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 
 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные образцы. 

В результате изучения учебного предмета «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные дей- 
ствия. 

Самоорганизация: 
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 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраивать последовательность выбранных действий. 
Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 
 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутре нняя позиция личности) и 
жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия и т. д.). 

 
ТЕХНОЛОГИЯ 
В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные универсальные учебные 

действия: 

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

 осуществлять анализ объектов и изделий с выделением существенных и несущественных признаков; 
 сравнивать группы объектов/изделий, выделять в них общее и различия; 
 делать обобщения (технико-технологического и декоративно-художественного характера) по изучаемой тематике; 
 использовать схемы, модели и простейшие чертежи в собственной практической творческой деятельности; 

 комбинировать и использовать освоенные технологии при изготовлении изделий в соответствии с технической, технологической или декоративно-художественной зада- 
чей; 

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

Работа с информацией: 
 осуществлять поиск необходимой для выполнения работы информации в учебнике и других доступных источниках, анализировать её и отбирать в соответствии с решае- 

мой 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. 
В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие коммуникативные универсальные учебные 

действия: 

 вступать в диалог, задавать собеседнику вопросы, использовать реплики-уточнения и дополнения; формулировать собственное мнение и идеи, аргументированно их из- 
лагать; 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. 

Совместная деятельность: 
 организовывать под руководством учителя и самостоятельно совместную работу в группе: обсуждать задачу, распределять роли, выполнять функции руководите- 

ля/лидера и подчинённого; осуществлять продуктивное сотрудничество; 

 проявлять интерес к работе товарищей; в доброжелательной форме комментировать и оценивать их достижения, высказывать свои предложения и пожелания; оказы- 
вать при необходимости помощь; 

 понимать особенности проектной деятельности, выдвигать несложные идеи решений предлагаемых проектных заданий, мысленно создавать конструктивный замысел, 
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ствия: 

осуществлять выбор средств и способов для его практического воплощения; предъявлять аргументы для защиты продукта проектной деятельности. 
В результате изучения учебного предмета «Технология» в начальной школе у обучающегося будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные дей- 

 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. 

 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
По окончании первого года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 находить общие и отличительные признаки в передвижениях человека и животных; 

 устанавливать связь между бытовыми движениями древних людей и физическими упражнениями из современных видов спорта; 

 сравнивать способы передвижения ходьбой и бегом, находить между ними общие и отличительные признаки; 

 выявлять признаки правильной и неправильной осанки, приводить возможные причины её нарушений; 
коммуникативные УУД: 

 воспроизводить названия разучиваемых физических упражнений и их исходные положения; 

 высказывать мнение о положительном влиянии занятий физической культурой, оценивать влияние гигиенических процедур на укрепление здоровья; 

 управлять эмоциями во время занятий физической культурой и проведения подвижных игр, соблюдать правила поведения и положительно относиться к замечаниям 
других учащихся и учителя; 

 обсуждать правила проведения подвижных игр, обосновывать объективность определения победителей; 
регулятивные УУД: 

 выполнять комплексы физкультминуток, утренней зарядки, упражнений по профилактике нарушения и коррекции осанки; 

 выполнять учебные задания по обучению новым физическим упражнениям и развитию физических качеств; 

 проявлять уважительное отношение к участникам совместной игровой и соревновательной деятельности. 
По окончании второго года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 характеризовать понятие «физические качества», называть физические качества и определять их отличительные признаки; 

 понимать связь между закаливающими процедурами и укреплением здоровья; 

 выявлять отличительные признаки упражнений на развитие разных физических качеств, приводить примеры и демонстрировать их выполнение; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, составлять индивидуальные комплексы упражнений физкультминуток и утренней зарядки, упражнений на 
профилактику нарушения осанки; 

 вести наблюдения за изменениями показателей физического развития и физических качеств, проводить процедуры их измерения; 
коммуникативные УУД: 

 объяснять назначение упражнений утренней зарядки, приводить соответствующие примеры её положительного влияния на организм школьников (в пределах изученно- 
го); 

 исполнять роль капитана и судьи в подвижных играх, аргументированно высказывать суждения о своих действиях и принятых решениях; 

 делать небольшие сообщения по истории возникновения подвижных игр и спортивных соревнований, планированию режима дня, способам измерения показателей фи- 
зического развития и физической подготовленности; 
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регулятивные УУД: 

 соблюдать правила поведения на уроках физической культуры с учётом их учебного содержания, находить в них различия (легкоатлетические, гимнастические и игровые 
уроки, занятия лыжной и плавательной подготовкой); 

 выполнять учебные задания по освоению новых физических упражнений и развитию физических качеств в соответствии с указаниями и замечаниями учителя; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе выполнения учебных заданий, соблюдать культуру общения и уважительного обращения к другим учащимся; 

 контролировать соответствие двигательных действий правилам подвижных игр, проявлять эмоциональную сдержанность при возникновении ошибок. 
По окончании третьего года обучения учащиеся научатся: 
познавательные УУД: 

 понимать историческую связь развития физических упражнений с трудовыми действиями, приводить примеры упражнений древних людей в современных спортивных 
соревнованиях; 

 объяснять понятие «дозировка нагрузки», правильно применять способы её регулирования на занятиях физической культурой; 

 понимать влияние дыхательной и зрительной гимнастики на предупреждение развития утомления при выполнении физических и умственных нагрузок; 

 обобщать знания, полученные в практической деятельности, выполнять правила поведения на уроках физической культуры, проводить закаливающие процедуры, заня- 
тия по предупреждению нарушения осанки; 

 вести наблюдения за динамикой показателей физического развития и физических качеств в течение учебного года, определять их приросты по учебным четвертям (три- 
местрам); 

коммуникативные УУД: 

 организовывать совместные подвижные игры, принимать в них активное участие с соблюдением правил и норм этического поведения; 

 правильно использовать строевые команды, названия упражнений и способов деятельности во время совместного выполнения учебных заданий; 

 активно участвовать в обсуждении учебных заданий, анализе выполнения физических упражнений и технических действий из осваиваемых видов спорта; 

 делать небольшие сообщения по результатам выполнения учебных заданий, организации и проведения самостоятельных занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 

 контролировать выполнение физических упражнений, корректировать их на основе сравнения с заданными образцами; 

 взаимодействовать со сверстниками в процессе учебной и игровой деятельности, контролировать соответствие выполнения игровых действий правилам подвижных игр; 

 оценивать сложность возникающих игровых задач, предлагать их совместное коллективное решение 
По окончанию четвёртого года обучения учащиеся научатся: 

познавательные УУД: 

 сравнивать показатели индивидуального физического развития и физической подготовленности с возрастными стандартами, находить общие и отличительные особен- 
ности; 

 выявлять отставание в развитии физических качеств от возрастных стандартов, приводить примеры физических упражнений по их устранению; 

 объединять физические упражнения по их целевому предназначению: на профилактику нарушения осанки, развитие силы, быстроты и выносливости; 
коммуникативные УУД: 

 взаимодействовать с учителем и учащимися, воспроизводить ранее изученный материал и отвечать на вопросы в процессе учебного диалога; 

 использовать специальные термины и понятия в общении с учителем и учащимися, применять термины при обучении новым физическим упражнениям, развитии фи- 
зических качеств; 

 оказывать посильную первую помощь во время занятий физической культурой; 
регулятивные УУД: 

 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. 
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УЧЕБНЫЙ КУРС «ПРАКТИКУМ РЕШЕНИЯ ТЕКСТОВЫХ И ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ЗАДАЧ» 
В результате изучения курса «Практикум решения текстовых и геометрических задач у выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образ- 
ца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требовани- 

ям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со- 

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здо- 

ровьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобла- 

дании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их моти- 

вы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо- 

лучия. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
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– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, 
родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек- 
тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек- 

стов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
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Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистан- 
ционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в об- 
щении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой ре- 

чи. 
 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МЫ-ИССЛЕДОВАТЕЛИ» 

В результате изучения курса «Мы - исследователи» у обучающихся будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а 
также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со- 
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причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро- 

вьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо- 

лучия. 
 

Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
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– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек- 

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек- 

стов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 
– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще- 
нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
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– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «МОЕ ОРЕНБУРЖЬЕ» 
В результате изучения курса «Моё Оренбуржье» у обучающихся будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а 

также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 
У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 
– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 
– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 
– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства со- 

причастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 
– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоро- 

вьесберегающего поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада- 

нии учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 
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– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 
– устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 
– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благопо- 

лучия.  
Метапредметные результаты 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– принимать и сохранять учебную задачу; 
– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 
– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 
– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 
– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– различать способ и результат действия; 
– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и 
иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая элек- 

тронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 
– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 
– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь тек- 
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стов);  
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 
– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных объектов,на основе выделения сущностной связи; 
– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 
– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приёмов решения задач. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 
– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 
– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 
– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 
– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 
общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в обще- 
нии и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 
– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 
– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 
– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 
– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 
– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 
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– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 
– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ЧАС РАЗВИТИЯ. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНИНГИ» 

В результате изучения курса «Час развития. Психологические тренинги» у обучающихся будут сформированы: 
Регулятивные УУД: 

 осознавать свои телесные ощущения, связанные с напряжением и расслаблением;

 извлекать необходимую информацию из текста;

 определять и формулировать цель в совместной работе;

 учиться делать осознанный выбор в сложных ситуациях;

 осознавать свою долю ответственности за всё, что с ним происходит;

 реалистично строить свои взаимоотношения друг с другом и взрослыми;

 планировать цели и пути самоизменения с помощью взрослого;

 соотносить результат с целью и оценивать его.
Познавательные УУД: 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей;

 наблюдать, сравнивать по признакам, сопоставлять;

 обогатить представление о собственных возможностях и способностях;

 учиться наблюдать и осознавать происходящие в самом себе изменения;

 оценивать правильность выполнения действий и корректировать при необходимости;

 учиться моделировать новый образ на основе личного жизненного опыта;

 находить ответы на вопросы в тексте, перерабатывать информацию;

 адекватно воспринимать оценку учителя.
Коммуникативные УУД: 

 ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии;

 учиться контролировать свою речь и поступки;

 учиться толерантному отношению к другому мнению;

 учиться самостоятельно решать проблемы в общении;

 осознавать необходимость признания и уважения прав других людей;

 формулировать своё собственное мнение и позицию;

 учиться грамотно задавать вопросы и участвовать в диалоге.
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «ШАХМАТНАЯ АЗБУКА» 
В результате изучения курса «Шахматная азбука» у обучающихся будут сформированы предметные (лингвистические) знания и умения, предусмотренные программой, а 

также личностные и метапредметные (регулятивные, познавательные, коммуникативные) универсальные учебные действия как основа умения учиться. 
Личностные универсальные учебные действия 

 Определять и высказывать под руководством педагога самые простые общие для всех людей правила поведения при сотрудничестве (этические нормы). 

 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 
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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 с помощью учителя. 

 Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя свой жизненный опыт и информацию, полученную от учителя. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы всей группы. 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать такие шахматные объекты, как ходы шахматных фигур, сильная и слабая позиция, сила шахматных 
фигур. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: находить и формулировать решение шахматных задачи с помощью простейших моделей (предметных, рисун- 
ков, схематических рисунков, схем). 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 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). 
 

КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ» 
В результате изучения курса «Спортивные игры» у обучающихся будут сформированы личностные результаты, которые обеспечиваются через формирование базовых 

национальных ценностей; предметные – через формирование основных элементов научного знания, а метапредметные результаты – через универсальные учебные действия (да- 
лее УУД). 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах обучающихся: формирование культуры здоровья – отношения к здоровью как высшей 
ценности человека; развитие личностных качеств, обеспечивающих осознанный выбор поведения, снижающего или исключающего воздействие факторов, способных нанести вред 
физическому и психическому здоровью; формирование потребности ответственного отношения к окружающим и осознания ценности человеческой жизни. 

Метапредметные результаты: способность выделять ценность здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации собственной 
жизнедеятельности, взаимодействии с людьми; умение адекватно использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье; способность рационально 
организовать физическую и интеллектуальную деятельность; умение противостоять негативным факторам, приводящим к ухудшению здоровья; формирование умений позитивно- 
го коммуникативного общения с окружающими. 

 
КУРС ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «АЗБУКА ПРАВОСЛАВИЯ» 
В результате изучения курса «Азбука православия» у обучающихся будут сформированы универсальные учебные действия; 
Регулятивные действия: 

 овладение всеми типами учебных действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оцени- 
вать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение 

Познавательные действия: 
 формирование знаний, понимание и принятие личностью ценностей: Отечество, семья, религия — как основы религиозно-культурной традиции многонационального 

народа России 
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 знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе;

 формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в культуре, истории и современности России,
 осознание ценности нравственности и духовности в человеческой жизни

Коммуникативные действия: 

 способность учитывать позицию собеседника, уважительное отношение к иному мнению, организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и 
сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности.

 
2.2. Программа воспитания 
2.3.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 
Современный российский национальный воспитательный идеал —высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как 

свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федера- 
ции. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №1 имени 
В.И. Басманова»: развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в россий- 
ском обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения 
к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к куль- 
турному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

Задачи воспитания обучающихся в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова»: усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 
российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобрете- 
ние соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных 
знаний; достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразова- 
тельных программ включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к само- 
развитию, самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней пози- 
ции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» планируется и осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно- 
исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной  
деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

2.3.2. Направления воспитания 
Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как  
источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 
правовой и политической культуры;

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирова- 
ние российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 
традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 
памяти предков;

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отече- 
ственного и мирового искусства;

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом возможно-
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стей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение про- 
фессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 
деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских тра- 
диционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учё- 
том личностных интересов и общественных потребностей. 

 

2.3.3. Целевые ориентиры результатов воспитания 
Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине — России, её территории, расположении. 
Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины — России, Российского государства. 
Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляю- 

щий к ним уважение. 
Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и обязанностях. 
Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. 
Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого человека. 
Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 
Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероис- 

поведаний. 
Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 
Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 
Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информа- 
ционной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, природе, обществе. 
Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом. 
Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 
Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 
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Проявляющий интерес к разным профессиям. 
Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, окружающую среду. 
Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. 
Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 
Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 
Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о 

науке, научном знании. 
Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 

 

2.3.4. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
Урочная деятельность 

 максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, 
заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений;

 включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров результатов воспитания, их учёт в определении воспитатель- 
ных задач уроков, занятий;

 включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной работы;

 выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 
целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности;

 привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего 
мнения, выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;

 применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возмож- 
ность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, способствует развитию критиче- 
ского мышления;

 побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 
установление и поддержку доброжелательной атмосферы;

 организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностя- 
ми, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;

 инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной 
направленности (Школьное научное общество «Сова»).

 

Внеурочная деятельность 

 курсы, занятия исторического просвещения, патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, краеведческой, историко-культурной направленности 
(«Мое Оренбуржье»);

 курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно- 
историческому краеведению («Азбука православия»);

 курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской направленности («Мы – исследователи»);

 курсы, занятия интеллектуальной направленности («Шахматная азбука»);
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 курсы, занятия в области социализации личности («Час развития. Психологические тренинги»); 

 курсы, занятия оздоровительной и спортивной направленности («Спортивные игры»). 
 

Классное руководство 

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности (Цикл классных часов «Разговоры о важном»); 

 инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их 
подготовке, проведении и анализе (Профилактические акции «Внимание – дети!», «Голубь мира», «Неделя безопасности», Осенний бал, посвящение в СМИДовцы, День 
матери, Мастерская Деда Мороза,); 

 организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, 
способностями, давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 
поведения (Ведущие на школьных концертах, постановки номеров художественной самодеятельности); 

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рожде- 
ния обучающихся, классные вечера (День здоровья «Формула Здоровья», экскурсии с классом); 

 выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил поведения в общеобразовательной организации (Конкурс классных 
уголков); 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах 
по нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также (при необходимости) со школьным психоло- 
гом; 

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и т. д.), сов- 
местный поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися клас- 
са; 

 индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достиже- 
ния (Портфолио обучающегося); 

 регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение 
и/или разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

 проведение мини-педсоветов для решения конкретных проблем класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей- 
предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участ- 
вовать в родительских собраниях класса; 

 организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса 
в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией (Педагогический родительский всеобуч); 

 создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации 
(Участие в работе комиссий школы); 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и общеобразо- 
вательной организации (Члены Совета родителей); 

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований («Мисс Весна», «А, ну-ка парни», «Веселые старты»). 
Основные школьные дела 

 общешкольные праздники, ежегодные творческие (День учителя, День Матери, новогодние представления, празднование Дня Победы и т. п.) мероприятия, связанные с 
общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы (Календарь образовательных событий на год); 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, мире (Весенняя неделя добра, Окна Победы, Георгиевская лента, День Флага); 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых соци- 
альных статусов в общеобразовательной организации, обществе (День Детства); 
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 церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за участие в жизни общеобразовательной организации, достижения в конкурсах, 
соревнованиях, олимпиадах, вклад в развитие общеобразовательной организации, своей местности («Звездный дождь», Итоговая линейка, посвященная Последнему 
звонку);

 социальные проекты в общеобразовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и педагогами, в том числе с участием социаль- 
ных партнёров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. направленности («Экологический патруль», «Кормушки для птиц»);

 проводимые для жителей микрорайона школы и организуемые совместно с семьями обучающихся праздники, фестивали, представления в  связи с памятными датами, 
значимыми событиями для жителей поселения («Масленица», «День пожилого человека»);

 наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися раз- 
ных возрастов, с педагогами и другими взрослыми.

 

Внешкольные мероприятия 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнёрами общеобразовательной организации (Мероприятия по программе 
СМИД»);

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации учебным 
предметам, курсам, модулям (Предметные недели);

 экскурсии, походы выходного дня (Городской краеведческий музей, музей МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова», библиотека имени Л.Толстого, Троицкий парк горо- 
да. С использованием дистанционных технологий: https://orenburg-gov.ru/ http://orenkraeved.ru/ https://orenlib.ru/kray/ https://dostoprimechatelnosti-m.ru/buzuluk- obzor-
osnovnyx-dostoprimechatelnostej-s-foto/), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 
обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке мероприятия;

 литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слёты и т. п., организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (за- 
конными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 
деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны (экскурсии в сосновый бор, в парк им. А.С. Пушкина, к памятникам города);

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся дове- 
рительными взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта (выезд в Бузулкский бор», лыжную базу).

 

Организация предметно-пространственной среды 

 оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» государственной символикой Российской Федерации, субъекта 
Российской Федерации, муниципального образования (флаг, герб), эмблема школы;

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской Федерации (еженедельно по понедельникам);

 размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологиче- 
ских, художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, 
России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, 
науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества (изготовление по параллелям в период каникул);

 изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, 
региона, местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России (выставка под открытым небом «Без границ», просмотр видеопре- 
зентаций обучающихся на большом экране в фойе);

 организацию и поддержание в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспита- 
тельной направленности (Радиопередачи, информационные сообщения, исполнение гимна Российской Федерации);

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе «мест гражданского почитания». Размещены стенды: почетные граждане города Бу- 
зулука, Басманов В.И., юнармия в помещениях МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова», памятные доски на прилегающей территории;

 оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию по-

https://orenburg-gov.ru/
http://orenkraeved.ru/
https://orenlib.ru/kray/
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/buzuluk-obzor-osnovnyx-dostoprimechatelnostej-s-foto/
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/buzuluk-obzor-osnovnyx-dostoprimechatelnostej-s-foto/
https://dostoprimechatelnosti-m.ru/buzuluk-obzor-osnovnyx-dostoprimechatelnostej-s-foto/
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зитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, о работе школьных детских объединений, фотоотчёты об интересных событиях, поздравле- 
ния педагогов и обучающихся; 

 разработку и популяризацию символики МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» (эмблема, элементы костюма обучающихся кадет), используемой как повседневно, так 
и в торжественные моменты; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знако- 
мящих с работами друг друга; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в общеобразовательной организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение 
территории при общеобразовательной организации; 

 разработана и оформлена игровая зона, зона отдыха и книгообменник в рамках проекта «Школьный бюджет»; 

 деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 
территории; 

 разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн); 

 разработку и обновление материалов на стендах, акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, укладе общеобра- 
зовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности, службы медиации. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

 создание и деятельность, в классах представительных органов родительского сообщества (родительского комитета класса, Совета общеобразовательной организации, 
классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете МОАУ 

«СОШ №1 имени В.И. Басманова»; 

 педагогический родительский всеобуч (последний четверг месяца), общешкольные родительские собрания по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и 
педагогов, условий обучения и воспитания; 

 проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации педагога 
- психолога, фельдшера, социального педагога, обмениваться опытом; 

 форумы для родителей на интернет-сайте МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова», интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются интере- 
сующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в МОАУ 
«СОШ №1 имени В.И. Басманова» в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и общешкольных мероприятий; 

 при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 
 

Самоуправление 

 организация и деятельность органов самоуправления в классе. 
 

Профилактика и безопасность 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» эффективной профилактической среды обеспечения 
безопасности жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение педагогом – психологом и социальным педагогом школы мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, выделение и психолого- 
педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости); 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива, педагога – психолога, социального педагога и с при- 
влечением сторонних специалистов, правоохранительных органов, органов опеки специалистов КДН и ЗП.; 

 разработку и реализацию профилактических программ: комплексно-целевая программа организации и развития школьного питания «Здоровое питание», программа по 
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профилактике негативных явлений, «Все цвета кроме черного», «Разговор о правильном питании», направленных на формирование ЗОЖ и работу с девиантными обу- 
чающимися; 

 организацию превентивной работы социальным педагогом школы с обучающимися со сценариями социально одобряемого поведения, по развитию навыков саморе- 
флексии, самоконтроля, устойчивости к негативным воздействиям, групповому давлению;

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально 
запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ).

 

Социальное партнёрство 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей 
программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, торжественные ме- 
роприятия и т. п.);

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 
направленности;

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности;

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений актуальных про- 
блем, касающихся жизни МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова», города, области, страны;

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, патриоти- 
ческой, трудовой и т. д. направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на социальное 
окружение.

 

Профориентация 

 проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального бу- 
дущего;

 экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих профессиях и условиях работы;

 участие в работе всероссийского профориентационного проекта «ПроеКТОриЯ».
 

Школьные медиа 

 развитие коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации учащихся. В МОАУ «СОШ

№1 имени В. И. Басманова» действует школьный медиацентр. В работу медицентра входят оформлены страницы школы и детских общественных объединений в группе 
«Галактика» в ВКонтакте, радиопередачи, школьная газета «КеД»; 

 разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную газету) 
наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;

 школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая ви- 
деосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, конкурсов, спектаклей, вечеров, дискотек;

 школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях 
с целью освещения деятельности образовательной организации в информационном пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 
продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значи- 
мые для школы вопросы;

 участие школьников в конкурсе юных журналистов «Ступени», «Позитивный контент».
 

Образовательная вертикаль «Кадеты» 
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 данный модуль имеет военно-патриотическую направленность, так как призван решать проблему патриотического воспитания и способствовать формированию у обу- 
чающихся общественно значимых ориентаций, готовности к военной службе; 

 содержание данного направления воспитывает у подростков уважение и любовь к Родине, её героическому прошлому, к традициям Вооружённых Сил, способствует 
формированию знаний, умений и навыков, необходимых для подготовки будущих защитников Отечества, сохранению и укреплению здоровья, развитию социальной 
активности обучающихся, решению  проблемы расширения образовательного пространства; 

 основными формами реализации данного модуля являются: классические (занятия – беседы, практические занятия, комбинированные занятия, занятия – лекции), не- 
традиционные (соревнования, строевые смотры, участие в мероприятиях кадет). 

 

2.3.5. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции обучающихся 
Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориента- 

ции на активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной 
позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся на 
еженедельных общешкольных линейках и с использованием радиопередач и на линейке посвященной, Последнему звонку); 

 прозрачности правил поощрения (Положение о поощрении обучающихся за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научно – техниче- 
ской, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и 
коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 
обучающихся, их представителей (с учётом Совета обучающихся), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 
Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, карта успеха, 

благотворительная поддержка, мониторинг. 
Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными пред- 

ставителями) по собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 
Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии 

призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение портфолио класса. 
Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, до- 

стижениями по итогам учебной четверти (года). 
Карта успеха – размещение информации (участие, место) об участии классов в мероприятиях, конкурсах, соревнованиях. 
Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в общеобразовательной орга- 

низации воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуаль- 
ной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 
 

2.3.6. Анализ воспитательного процесса 
Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 
Основным методом анализа воспитательного процесса в общеобразовательной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 
Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план воспитательной работы. 
Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 
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 взаимное уважение всех участников образовательных отношений;

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада 
общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, обуча- 
ющимися и родителями;

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 
работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания 
совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными партнёрами);

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как орга- 
низованного социального воспитания, в котором общеобразовательная организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и стихийной социализа- 
ции, и саморазвития.

 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 
1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 
Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, старшей вожатой) с последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или педагогическом 
совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педа- 
гогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затрудне- 
ния решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 
Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом, старшей 

вожатой), классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. Способами получения информации о со- 
стоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 
представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководи- 
телей или педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную 
работу): 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся; 
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Учебные предметы (учебные модули) Предметные области 

 деятельность в медиа пространстве; 

 результативность образовательной вертикали «Кадеты». 
Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
Итоги самоанализа оформляются в виде отчёта (мониторинга деятельности классного руководителя), составляемого классными руководителями, заместителем директора 

по воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом МОАУ 
«СОШ №1 имени В.И. Басманова». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Учебный план ООП НОО 
МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» с 01.09.22 г. осуществляет обучение 1 - 4 классов в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (ФГОС НОО), утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 31.05.2021г. №286. 

В соответствии с п.32.1 ФГОС НОО учебный план (далее – учебный план) ООП НОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» определяет: 

 общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся; 

 состав и структуру обязательных предметных областей по классам (годам обучения); 

 перечень учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей; 

 учебную нагрузку в соответствии с требованиями к организации образовательной деятельности к учебной нагрузке при 5-дневной учебной неделе, предусмотренными 
Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план включает в себя обязательную часть и части, формируемую участники образовательных отношений, и составлен на 4-летний срок освоения. 
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образова- 

тельных организаций, реализующих образовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 
В обязательную часть учебного плана в соответствии с п.32.1 ФГОС НОО входят следующие обязательные для изучения предметные области и учебные предметы: 
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Русский язык и литературное чтение Русский язык 
Литературное чтение 

Родной язык и литературное чтение на родном языке Родной язык и (или) государственный язык республики Российской Федерации 
Литературное чтение на родном языке 

Иностранный язык Иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») Окружающий мир 

 
 

 
Основы религиозных культур и светской этики 

Основы религиозных культур и светской этики: 
учебный модуль: «Основы православной культуры»; 
учебный модуль: «Основы иудейской культуры»; 
учебный модуль: «Основы буддийской культуры»; 
учебный модуль: «Основы исламской культуры»; 
учебный модуль: «Основы религиозных культур народов России»; 
учебный модуль: «Основы светской этики» 

Искусство Изобразительное искусство 
Музыка 

Технология Технология 

Физическая культура Физическая культура 

Учебные предметы учебного плана МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» изучаются на базовом уровне. 
Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, из числа государственных языков республик Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, на основе заяв- 
лений родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

В МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» языком образования является русский язык. Родители (законные представители) отказались от изучения учебных предметов 
«Родной язык (русский)» и «Литературное чтение на родном языке (русском) при освоении ООП НОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» в связи с тем, что на языке образова- 
ния (русском) изучаются обязательные учебные предметы «Русский язык» и «Литературное чтение». 

Изучение обязательной предметной области учебного плана «Основы религиозных культур и светской этики» организуется по выбору участников образовательных отноше- 
ний - заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся. Выбор участников образовательных отношений одного из учебных модулей учебного 
плана МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» осуществляется посредством сбора заявлений с родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся из пе- 
речня: 

 «Основы православной культуры»; 

 «Основы иудейской культуры»; 

 «Основы буддийской культуры»; 

 «Основы исламской культуры»; 

 «Основы религиозных культур народов России»; 
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 «Основы светской этики». 
На основании протоколов родительских собраний 4-х классов предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» представлена учебным модулем «Осно- 

вы православной культуры». 
 

В соответствии с п. 20 ФГОС НОО «организация образовательной деятельности по ООП НОО может быть основана на делении обучающихся на группы и различное построе- 
ние учебного процесса в выделенных группах с учетом их успеваемости, образовательных потребностей и интересов, психического и физического здоровья, пола, общественных и 
профессиональных целей, в том числе обеспечивающей углубленное изучение отдельных предметных областей, учебных предметов». 

 
ОБЖ проводится интегрировано с предметом «Окружающий мир». 

 

Изучение информатики в 1–4-х классах осуществляется в рамках учебных предметов обязательной части учебного плана. Достижение предметных и метапредметных ре- 
зультатов, связанных с использованием информационных технологий, достигается за счет включения тематических разделов или модулей в программы следующих учебных пред- 
метов: 

 «Математика» – раздел «Математическая информация» (предполагает развитие навыков поиска и применения информации, использование разнообразных источников 
информации, в том числе сети Интернет); 

 «Окружающий мир» – модуль «Безопасность в сети Интернет» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использованием ин- 
формационных технологий); 

 «Изобразительное искусство» – модуль «Азбука цифровой графики» (предусматривает изучение фотографии, работу в программах Paint, Picture Manager и PowerPoint, 
виртуальные путешествия); 

 «Технология» – модуль «Информационно-коммуникативные технологии» (обеспечивает достижение предметных и метапредметных результатов, связанных с использо- 
ванием информационных технологий). 

В соответствии с п. 24 ФГОС НОО часть ООП НОО, формируемая участники образовательных отношений, обеспечивается «за счет включения в учебные планы учебных пред- 
метов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающих- 
ся из перечня, предлагаемого Организацией». 

Часть учебного плана МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова», формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных по- 
требностей обучающихся и соответствующего запроса родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и предусматривает (на основании протоколов ро- 
дительских собраний): 

- учебные курсы «Практикум решения текстовых задач» в 1-4-х классах, «Практические и учебно-исследовательские задачи по геометрии» в 3-4-х классах, направленные на 
систематизацию и использование приобретенных знаний при решении практических задач. 

Учебные курсы оцениваются по пятибалльной системе в соответствии с нормами отметок по соответствующим учебным предметам. 
 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за четыре учебных года освоения ООП НОО МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» при 5-дневной учебной неделе состав- 
ляет 3039 часа. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах составляет 33 недели, во 2-4-х классах 34 недели. 
Продолжительность учебного занятия на начальном уровне составляет 40 минут, за исключением 1-ого класса. 

 
Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением следующих требований СП 2.4.3648-20: 

 I полугодие – в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый; II полугодие – январь – май – по 4 урока в 
день по 40 минут каждый; 

 в середине учебного дня организуется динамическая пауза продолжительностью 40 минут; 

 предоставляются дополнительные недельные каникулы в середине 3 четверти; 
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 в первом полугодии часть уроков (в соответствии с рабочими программами учителей) проводятся в нетрадиционной форме: целевые прогулки, экскурсии, уроки – теат- 
рализации, уроки – игры, что способствует развитию и совершенствованию двигательной активности первоклассников; 

 без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий. 
 

Обучение осуществляется: 
в первую смену – 3 класса (1АБВ); 

во вторую смену – 9 классов (2АБВ, 3АБВ, 4АБВ). 
Во время учебных занятий проводятся динамические паузы, подвижные игры. 

 
Также формируемая часть учебного плана включает курсы внеурочной деятельности: 

 «Мое Оренбуржье» – отводится по 1 часу в неделю в 1-4 -х классах; 

 «Шахматы» – отводится по 1 часу в неделю в 1-2 -х классах; 

 «Спортивные игры» – по 1 часу в неделю в 1- 4-х классах; 

 «Азбука православия» – по 1 часу в неделю в 3-х классах; 

 «Час развития. Психологические тренинги» – по 1 часу в неделю в 4 -х классах. 
 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально допустимой недельной учебной нагрузки обучающихся. 
Формы организации образовательной деятельности, чередование урочной и внеурочной деятельности при реализации основной образовательной программы начального 

общего образования определяет МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 
Формы организации и объем внеурочной деятельности для обучающихся при освоении ими программы начального общего образования определены в плане внеурочной 

деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, запросов родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, возможно- 
стей МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

В соответствии с пунктом 22 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» учебный план – документ, который определя- 
ет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной дея- 
тельности и формы промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

Объем времени, отведенного на промежуточную аттестацию обучающихся, определяется рабочими программами учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учеб- 
ных модулей и календарным учебным графиком начального общего образования МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова». 

 

Формы промежуточной аттестации учебных предметов, учебных и внеурочных курсов, учебных модулей представлены в таблице: 
 

Учебные 1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 

предметы/классы/ (без балльного    

формы оценивания    

 знаний)    

Русский язык Диктант 

Литературное чтение Комплексная работа 

Иностранный язык - Контрольная работа 

Математика Контрольная работа 

Окружающий мир Комплексная работа 
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Основы религиозных куль- 
тур и светской этики 

- - - Защита группового проекта 

Музыка Практическая работа (урок-концерт) 

Изобразительное искусство Практическая работа (рисунок) 

Технология Практическая работа (поделка) 

Физическая культура Выполнение контрольных нормативов (сентябрь, февраль, май), обучаю- 
щиеся специальной медицинской группы сдают теоретическую часть. 

Выполнение контрольных нормативов (сентябрь, февраль), ре- 
гиональный обязательный зачет (май), обучающиеся специаль- 

ной медицинской группы сдают теоретическую часть. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Перспективный учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2022-2026 учебные года 
1 класс 

 

 

Предметные области 

 

Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год – 
1 класс 33 недели, 

2-4 класс 34 недели 

 

Всего 

I II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык 
и литературное чтение 

Русский язык 5/165 5/170 5/170 5/170 20/675 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 16/506 

 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

     

Литературное чтение на родном языке (русском)      

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 
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Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    1/34 1/34 

Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Количество часов в неделю 20 22 22 22 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Практикум решения текстовых и геометрических задач» 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4/135 

Итого по УП 21 23 23 23 90/3039 

Максимально допустимая аудиторская недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 
от 2954 до 

3345 за 4 года 

Курсы внеурочной деятельности      

«Мы-исследователи» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Час развития. Психологические тренинги»    1 1 

«Шахматная азбука» 1 1   2 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 4 

«Азбука православия»   1  1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 

 
 
 
 

Перспективный учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2022-2025 учебные года 
2 класс 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год – 34 
недели 

 
Всего 

I* II III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4/132 5/170 5/170 5/170 19/642 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

     

Литературное чтение на родном языке (русском)      

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    1/34 1/34 
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Искусство 
Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 2/68 2/68 2/68 9/303 

Количество часов в неделю 20 22 22 22 86/2904 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика вокруг нас» 1/33    1/33 

Учебный курс «Практикум решения текстовых и геометрических задач»  1/34 1/34 1/34 3/102 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1 1 1 1 4/135 

Итого по УП 21 23 23 23 90/3039 

Максимально допустимая аудиторская недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 
от 2954 до 3345 

за 4 года 

Курсы внеурочной деятельности      

«Мы-исследователи» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Час развития. Психологические тренинги»    1 1 

«Шахматная азбука» 1 1   2 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 4 

«Азбука православия»   1  1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 
*Указан объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-х классов 2021-22 уч.г. при освоении ООП НОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» (5-дневная учебная неделя). 

 
 
 

Перспективный учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2022-2024 учебные года 
3 класс 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год – 34 
недели 

 
Всего 

I* II* III IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4/132 4/136 5/170 5/170 18/608 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык респуб- 
лики Российской Федерации 

0,5/16,5 
   

0,5/16,5 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5/16,5 0,5/17   1/33,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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 Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 2/68 2/68 10/337 

Количество часов в неделю 21 22,5 22 22 87,5/2954 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика вокруг нас»  0,5/17   0,5/17 

Учебный курс «Практикум решения текстовых и геометрических задач»   1/34 1/34 2/68 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0,5 1 1 2,5/85 

Итого по УП 21 23 23 23 90/3039 

Максимально допустимая аудиторская недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 
от 2954 до 3345 

за 4 года 

Курсы внеурочной деятельности      

«Мы-исследователи» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Час развития. Психологические тренинги»    1 1 

«Шахматная азбука» 1 1   2 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 4 

«Азбука православия»   1  1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 
*Указан объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-х классов 2020-21 уч.г., 2-х классов 2021-22 уч.г. при освоении ООП НОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» (5-дневная учебная неделя). 

 
 
 
 
 

Учебный план начального общего образования МОАУ «СОШ №1 имени В.И.Басманова» на 2022-2023 учебные года 
4 класс 

 

 
Предметные области 

 
Учебные предметы 

Количество часов в неделю/год – 34 
недели 

 
Всего 

I* II* III* IV 

Обязательная часть 

Русский язык и литературное чтение 
Русский язык 4/132 4/136 4/136 5/170 17/574 

Литературное чтение 4/132 4/136 4/136 3/102 15/506 

 
Родной язык и литературное чтение на родном языке 

Родной язык и (или) государственный язык республики 
Российской Федерации 

0,5/16,5 0,5/17 0,5/17 
 

1,5/50,5 

Литературное чтение на родном языке (русском) 0,5/16,5 0,5/17   1/33,5 

Иностранный язык Иностранный язык  2/68 2/68 2/68 6/204 

Математика и информатика Математика 4/132 4/136 4/136 4/136 16/540 

Обществознание и естествознание («окружающий мир») Окружающий мир 2/66 2/68 2/68 2/68 8/270 

Основы религиозных культур и светской этики Основы религиозных культур и светской этики    1/34 1/34 

Искусство Музыка 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 
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 Изобразительное искусство 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Технология Технология 1/33 1/34 1/34 1/34 4/135 

Физическая культура Физическая культура 3/99 3/102 3/102 2/68 11/371 

Количество часов в неделю 21 23 22,5 22 88,5/2988 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Учебный курс «Математика вокруг нас»   0,5/17  0,5/17 

Учебный курс «Практикум решения текстовых и геометрических задач»    1/34 1/34 

Итого: Часть, формируемая участниками образовательных отношений 0 0 0,5 1 1,5/51 

Итого по УП 21 23 23 23 90/3039 

Максимально допустимая аудиторская недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя) 21 23 23 23 
от 2954до 3345 

за 4 года 

Курсы внеурочной деятельности      

«Мы-исследователи» 1 1 1 1 4 

«Мое Оренбуржье» 1 1 1 1 4 

«Час развития. Психологические тренинги»    1 1 

«Шахматная азбука» 1 1   2 

«Спортивные игры» 1 1 1 1 4 

«Азбука православия»   1  1 

Итого на реализацию курсов внеурочной деятельности 4 4 4 4 16 
*Указан объем аудиторной нагрузки обучающихся 1-х классов 2019-20 уч.г., 2-х классов 2020-21 уч.г., 3-х классов 2021-22 уч.г. при освоении ООП НОО МОАУ «СОШ № 1 имени В.И.Басманова» (5-дневная учебная неделя). 

 
 
 
 

3.2. План внеурочной деятельности  
План внеурочной деятельности в МОАУ «СОШ №1 имени В.И. Басманова» на 2022-2023 учебный год 

для обучающихся начального общего образования (1-4 классы) 
 

Название курса внеурочной деятельности Форма проведения курса Класс Количество часов ФИО педагога 

Мы – исследователи Исследования 1-4 1 час в каждом классе Лысенко Екатерина Алексеевна 
Хасанова Нина Ивановна 
Криволапова Татьяна Владимировна 
Малахова Галина Ивановна 
Шагалова Лариса Анатольевна 
Горбачева Ольга Николаевна 
Сенютина Дарья Сергеевна 
Сушкова Людмила Александровна 
Жукова Елена Георгиевна 
Афанасьева Ирина Владимировна 
Кириллова Елена Николаевна 
Вернигорова Лидия Николаевна 
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Мое Оренбуржье Кружок 1-4 1час в каждом классе Лысенко Екатерина Алексеевна 
Хасанова Нина Ивановна 
Криволапова Татьяна Владимировна 
Малахова Галина Ивановна 
Шагалова Лариса Анатольевна 
Горбачева Ольга Николаевна 
Сенютина Дарья Сергеевна 
Сушкова Людмила Александровна 
Жукова Елена Георгиевна 
Афанасьева Ирина Владимировна 
Кириллова Елена Николаевна 
Вернигорова Лидия Николаевна 

Спортивные игры Игра 1-4 1 час в каждом классе Шумова В.П. 
Аксанова Т.В. 
Умбетова А.А. 

Час развития. Психологические тренинги Тренинг 3-4 1 час на все классы Филатова Анжелика Александровна 

Шахматная азбука Игра 1-2 1 час в каждом классе Лысенко Екатерина Алексеевна 
Хасанова Нина Ивановна 
Криволапова Татьяна Владимировна Ма- 
лахова Галина Ивановна 

Шагалова Лариса Анатольевна 
Горбачева Ольга Николаевна 

Азбука православия Экскурсии 2-3 1 час на все классы Чернышева Елена Васильевна 

Цикл классных часов «Разговоры о важном» проходит по понедельникам первым уроком в каждом классе. 
 

3.3. Календарный учебный график 
 

Календарный учебный график ООП начального общего образования на 2022-2023 учебный год при пятидневной учебной неделе 
Календарный учебный график определяет организацию образовательного процесса на 2022 – 2023 учебный год, разработан в соответствии: 

 с частью 1 статьи 34 Федерального закона РФ от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 с СП 2.4.3648-20, СанПиН 1.2. 3685-21; 

 с 1 сентября 2022 года обучение в 1-4-х классах осуществляется в соответствии с ФГОС НОО, утвержденным приказом Минпросвещения от 31.05.2021 № 286. 

 
Учебный год 5. Дополнительные сведения 3. Продолжительность каникул 

1. Даты начала и окончания учебного года 
1.1. Дата начала учебного года: 01.09.2022 г. 
1.2. Дата окончания учебного года (1-4-е классы): 30.05.2023 г. 

2. Периоды образовательной деятельности 
2.1. Продолжительность учебного года: 

5.1. Начало занятий – 8.00 
5.2. Продолжительность учебной неде- 

ли: 
1-4 классы – 5-дневная рабочая неделя 

Осенние каникулы 
с 29.10.2022 г. по 06.11.2022 г., продолжительность – 9 ка- 

лендарных дней 
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 для обучающихся 1-х классов – 33 учебные недели; 

 для обучающихся 2-4 –х классов – 34 учебные недели 
2.2. Продолжительность учебных периодов по четвертям в учебных неделях и учебных 
днях 

5.3. Сменность занятий: 2 смены 
1 смена – 3 класса (1АБВ) 

2 смена – 9 классов (2АБВ, 3АБВ, 4АБВ) 

Зимние каникулы 
с 30.12.2022 г. по 09.01.2023 г., продолжительность – 11 ка- 

лендарных дней 

5.4. Продолжительность занятий – 40 
минут 

 
5.5. Обучение в 1-х классах осуществля- 

ется: 
I полугодие – в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, 
в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 ми- 

нут каждый день; 

 
II полугодие – январь – май – по 4 урока 

по 40 минут каждый. 

Весенние каникулы 
с 25.03.2023 г. по 03.04.2023 г., продолжительность – 10 ка- 

лендарных дней 

Дополнительные каникулы 
для 1 классов с 13.02.2023 г. по 19.02.2023 г., продолжитель- 
ность – 7 календарных дней 

Летние каникулы 
с 31.05.2023 г. по 31.08.2023г., 

продолжительность – 93 календарных дня (*В календарном 
учебном графике период летних каникул определен пример- 

но). 

  
4. Сроки проведения промежуточной аттестации: 

1 классы – с 17.04.23 г. по 12.05.23 г.; 
2-4 классы – с 25.04.23 г. по 25.05.23 г. 

 
Промежуточная аттестация по лыжной подготовке: 

с 20.02.23 г. по 25.02.23 г. 

   

3.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы начального общего образования на 2022 – 2023 учебный год 

 

Дела Классы Дата проведения Ответственные 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Правила учебного кабинета 1–4 Сентябрь Классный руководитель, учителя-предметники 

Визуальные образы (предметно-эстетическая среда, наглядная агитация школьных 1–4 Весь период Классный руководитель, учителя-предметники 

Игровые формы учебной деятельности 1–4 В течение года Классный руководитель, учителя-предметники 

Школьное научное общество «Сова» 1-4 По отдельному плану Руководитель общества 

Учебный 
период 

Дата Продолжительность 

Начало Окончание Количество 
учебных 
недель 

Количество 
учебных дней 

I четверть 01.09.2022 28.10.2022 8,2 42 

II четверть 07.11.2022 29.12.2022 7,4 39 

III четверть 10.01.2023 24.03.2023 10,1 51 (праздничные дни 23 фев- 
раля, 24 февраля, 8 марта) 

IV четверть 04.04.2023 30.05.2023 8,3 38 (праздничные дни 1 мая, 8 
мая, 9 мая) 

Итого по учебному году 34 170 
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ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Курс неурочной деятельности «Мое Оренбуржье» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

Курс внеурочной деятельности «Азбука православия» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

Курс внеурочной деятельности «Мы-исследователи» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

Курс внеурочной деятельности «Шахматная азбука» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

Курс внеурочной деятельности «Час развития. Психологические тренинги» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

Курс внеурочной деятельности «Спортивные игры» 1-4 В течение учебного года Руководитель внеурочного курса 

КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Цикл классных часов «Разговор о важном» 1-4 Еженедельно по понедель- Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Бородинское сражение (210 лет)» 1-4 8 сентября Классные руководители 

Конкурс «Лучший классный уголок» 1-4 Сентябрь Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Международный день музыки» 1-4 6 октября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «350-летие со Дня рождения Петра I» 1-4 20 октября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День народного единства» 1-4 3 ноября Классные руководители 

Веселые старты 1-4 По отдельному плану Учителя физической культуры 

Всероссийский открытый урок «Международный день художника» 1-4 17 ноября Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День Героев Отечества» 1-4 8 декабря Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Всероссийский день хоккея — 15 лет (2007 г.)» 1-4 22 декабря Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «160 лет со дня рождения К. С. Станиславского» 1-4 19 января Классные руководители 

«А ну ка парни» 1-4 22 февраля Учителя физической культуры 

Всероссийский открытый урок «Милосердие. Забота о каждом» 1-4 2 февраля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День защитника Отечества» 1-4 16 февраля Классные руководители 
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Всероссийский открытый урок «200 лет со дня рождения К. Д. Ушинского» 1-4 2 марта Классные руководители 

«Мисс весна» 1-4 7 марта Классные руководители, старшая вожатая 

Всероссийский открытый урок «110 лет со дня рождения советского писателя и 1-4 16 марта Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «Всемирный день Земли» 1-4 13 апреля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День труда» 1-4 27 апреля Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День музеев» 1-4 11 мая Классные руководители 

Всероссийский открытый урок «День детских общественных организаций Рос- 1-4 18 мая Классные руководители 

Подготовка к участию в общешкольных ключевых делах 1-4 Согласно плану «Ключевые Классные руководители 

Изучение классного коллектива 1-4 В течение учебного года Классные руководители 

Адаптация первоклассников 1 Октябрь Классные руководители, педагог-психолог 

Шефство пятиклассников над первоклассниками 1 В течение учебного года Классные руководители 1-х, 5-х классов 

Индивидуальные беседы с обучающимися 1-4 По мере необходимости Классные руководители 

Адаптация вновь прибывших обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители, педагог-психолог 

Ведение портфолио обучающихся 1-4 В течение года Классные руководители, родители (законные 

Консультации с учителями-предметниками 1-4 Еженедельно Классные руководители, учителя-предметники, 

Малый педсовет «Адаптация первоклассников» 1 Октябрь Классные руководители 1-х классов, учите- 

ОСНОВНЫЕ ШКОЛЬНЫЕ ДЕЛА 

День знаний 1-4 1 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 

День окончания Второй мировой войны 1-4 3 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 

День солидарности в борьбе с терроризмом 1-4 3 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 

210 лет со дня Бородинского сражения 1-4 7 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 
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Международный день распространения грамотности 1-4 17 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 

165 лет со дня рождения русского учёного, писателя Константина Эдуардовича 1-4 21 сентября Классный руководитель, старшая вожатая 

Международный день пожилых людей 1-4 1 октября Классный руководитель, старшая вожатая 

День учителя 1-4 5 октября Классный руководитель, старшая вожатая 

День отца в России 1-4 16 октября Классный руководитель, старшая вожатая 

День народного единства 1-4 4 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 1-4 8 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День матери в России 1-4 27 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День Государственного герба Российской Федерации 1-4 30 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День неизвестного солдата 1-4 3 декабря Классный руководитель, старшая вожатая 

День добровольца (волонтера) в России 1-4 5 декабря Классный руководитель, старшая вожатая 

День Героев Отечества 1-4 9 декабря Классный руководитель, старшая вожатая 

Конкурс «Кормушки» 1-4 Декабрь Классный руководитель, старшая вожатая 

День Конституции Российской Федерации 1-4 12 декабря Классный руководитель, старшая вожатая 

Общешкольное мероприятие «Встречаем Новый год» 1-4 25 декабря Классный руководитель, старшая вожатая 

День российской науки 1-4 8 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 1-4 15 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 
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Международный день родного языка 1-4 21 ноября Классный руководитель, старшая вожатая 

День защитника Отечества 1-4 23 февраля Классный руководитель, старшая вожатая 

200 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Ушинского 1-4 3 марта Классный руководитель, старшая вожатая 

Международный женский день 1-4 8 марта Классный руководитель, старшая вожатая 

День воссоединения Крыма с Россией 1-4 18 марта Классный руководитель, старшая вожатая 

Всемирный день театра 1-4 27 марта Классный руководитель, старшая вожатая 

День космонавтики, 65 лет со дня запуска СССР первого искусственного спутника 1-4 12 апреля Классный руководитель, старшая вожатая 

День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы 1-4 19 апреля Классный руководитель, старшая вожатая 

Акция «экологический патруль» 1-4 В течение года Классный руководитель, советник по воспитанию 

Всемирный день Земли 1-4 22 апреля Классный руководитель, старшая вожатая 

День российского парламентаризма 1-4 27 апреля Классный руководитель, старшая вожатая 

Праздник Весны и Труда 1-4 1 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

День Победы 1-4 9 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

Акция «Окна Победы» 1-4 8-9 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

Акция «Георгиевская лента» 1-4 8-9 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

Акция «День флага» 1-4 8-9 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

День детских общественных организаций России 1-4 19 мая Классный руководитель, старшая вожатая 
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День славянской письменности и культуры 1-4 24 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

День защиты детей 1-4 1 июня Классный руководитель, старшая вожатая 

Итоговая линейка, посвященная Последнему звонку 1-4 30 мая Классный руководитель, старшая вожатая 

День русского языка 1-4 6 июня Классный руководитель, старшая вожатая 

День России 1-4 12 июня Классный руководитель, старшая вожатая 

День памяти и скорби 1-4 22 июня Классный руководитель, старшая вожатая 

День молодежи 1-4 27 июня Классный руководитель, старшая вожатая 

День семьи, любви и верности 1-4 8 июля Классный руководитель, старшая вожатая 

День Военно-морского флота 1-4 30 июля Классный руководитель, старшая вожатая 

День физкультурника 1-4 12 августа Классный руководитель, старшая вожатая 

День государственного флага Российской Федерации 1-4 22 августа Классный руководитель, старшая вожатая 

80 лет со дня победы советских войск над немецкой 1-4 23 августа Классный руководитель, старшая вожатая 

День российского кино 1-4 27 августа Классный руководитель, старшая вожатая 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

Заседание родительского комитета класса 1-4 Один раз в четверть Классные руководители, родительский комитет класса, 

Педагогический родительский всеобуч 1-4 Последний четверг месяца Классные руководители, родительский комитет, роди- 

Заседание Совета родителей 1-4 В течение года Администрация школы 
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Открытое родительское собрание «Как сопровождать образовательный процесс 1-4 23 сентября Классные руководители, родительский комитет, роди- 

Открытое родительское собрание «Финансовая грамотность. Карманные день- 1-4 14 октября Классные руководители, родительский комитет, роди- 

Открытое родительское собрание «Безопасность в дороге и в школе» 1-4 11 ноября Классные руководители, родительский комитет, роди- 

Открытое родительское собрание «Взрослые темы. Половое воспитание» 1-4 16 декабря Классные руководители, родительский комитет, роди- 

Индивидуальные беседы 1-4 По необходимости Педагог – психолог, социальный педагог, администра- 

Городские родительские собрания 1–4 Один раз в четверть Заместитель директора 

Консультации с педагогом –психологом, социальным педагогом 1-4 По графику Педагог- психолог 

Мероприятия в рамках родительского контроля, за организацией горячего пита- 1-4 По графику Классные руководитель, администрация школы 

Круглый стол «Вопросы воспитания» (с участие специалистов различных направ- 1-4 Один раз в год Замдиректора по ВР, педагог- психолог 

Рейды (в рамках акций, в семьи находящиеся в ТЖС, внешний вид обучающихся) 1-4 Раз в месяц Представители родительской общественности 

Участие в конкурсном движении различных уровней (школьный, городской, об- 1-4 По отдельному плану Представители роди-тельской обществен-ности 

Информирование и взаимодействие с родителями посредством электронного 1-4 В течение года Администрация школы 

РАБОТА С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

Мероприятия в библиотеке имени Л.Н. Толстого 1-4 По отдельному плану Классный руководитель 

Совместные мероприятия с ДК «Машиностроитель» 1-4 По отдельному плану Классный руководитель 

ЦДР «Радуга» 1-4 По отдельному плану Классный руководитель 

Городской краеведческий музей 1-4 По отдельному плану Классный руководитель 
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ВНЕШКОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

Мероприятия по программе СМИД 1-4 По отдельному плану Старшая вожатая 

Предметные недели 1-4 По отдельному плану Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня 1-4 По отдельному плану Классные руководитель, заместитель директора 

Литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспе- 1-4 По отдельному плану Классный руководитель, заместитель директора 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 

Участие в церемонии церемоний поднятия (спуска) государственного флага Рос- 4 Еженедельно в течение го- Старшая вожатая, заместитель директора 

Проект «Парта героя» 1-4 В течение года Старшая вожатая, заместитель директора 

Оформление уголка государственной символики 1-4 В течение года Классный руководитель 

Участие в выставки «мы без границ» 1-4 По отдельному плану Администрация школы 

Участие в реализации проекта комфортная зона и книгообменник. 1-4 В течение года Классные руководители 

Оформление стенда «Мест новостей» 1-4 В течение года Старшая вожатая 

САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Лидеры классов 1-4 Один раз в месяц Старшая вожатая 

Школьные медиа (пресс-центр класса, тематические стенды, школьное радио) 4 Один раз в месяц Старшая вожатая 

ПРОФИЛАКТИКА И БЕЗОПАСНОСТЬ 

Инструктажи по различным видам безопасности 1-4 По отдельному плану Классные руководители 

Реализация программы «Все цвета кроме черного» 1-4 В течение года Социальный педагог, педагог-психолог 

Программа «Разговор о правильном витании» 1-4 В течение года Социальный педагог 

Размещение листок в социальных сетях 1-4 В течение года Советник по воспитанию 
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Мероприятия направленные на формирование зож 1-4 В течение года Учителя физической культуры 

Психолого-педагогическая поддержка обучающихся с овз и др категорий 1-4 В течение года Педагог-психолог, социальный педагог 

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Просмотр видеоуроков на портале «ПРОеКТОриЯ» 1-4 По отдельному плану Классный руководитель 

Классные часы совместно с родителями «Профессии моих родителей» 1-4 По индивидуальной дого- Классный руководитель, представители роди- 

Экскурсии на предприятия, в организации 1-4 В течение года Классный руководитель, представители роди- 

ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Радиопередачи 1-4 По отдельному плану Старшая вожатая 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ВЕТРИКАЛЬ «КАДЕТЫ» 

Классный час «Гордое звание кадет» (с приглашением лучших обучающихся ка- 4 Третья неделя сентября Классные руководители, офицеры - воспитатели 

День героев Отечества. 4 Декабрь Классные руководители 

Участие в мероприятиях кадетской вертикали 3-4 Весь период Классные руководители 

Участие в мероприятии «Торжественное обещание кадета» 3-4 Май Классные руководители 

 
 
 

3.5. Характеристика условий реализации программы НОО 
3.5.1. Общесистемные условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Условия реализации программы начального общего образования позволяют создать комфортную развивающую образовательную среду по отношению к обучающимся и 

педагогическим работникам: 

 обеспечивают получение качественного начального общего образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, родителей (законных пред- 
ставителей) несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

 гарантируют безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и социального благополучия обучающихся. 
В целях обеспечения реализации программы начального общего образования для участников образовательных отношений в школе созданы условия, обеспечивающие 

возможность: 

 достижения планируемых результатов освоения программы начального общего образования обучающимися; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предмет- 
ных, метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу готовности к успешному вза- 
имодействию с изменяющимся миром и дальнейшему успешному образованию; 

 выявления и развития способностей обучающихся через урочную и внеурочную деятельность, систему воспитательных мероприятий, практик, учебных занятий и иных 
форм деятельности, включая общественно полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей иных образовательных организаций, а также организаций, 
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обладающих ресурсами, необходимыми для реализации программ начального общего образования, и иных видов образовательной деятельности, предусмотренных про- 
граммой начального общего образования; 

 работы с одаренными детьми, организации интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

 выполнения индивидуальных и групповых проектных работ, включая задания межпредметного характера, в том числе с участием в совместной деятельности; 

 участия обучающихся, их родителей (законных представителей) и педагогических работников в разработке программы начального общего образования, проектировании 
и развитии в школе социальной среды, а также в разработке и реализации индивидуальных учебных планов; 

 эффективного использования времени, отведенного на реализацию части программы начального общего образования, формируемой участниками образовательных от- 
ношений, в соответствии с запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), особенностями развития и возможностями обучающихся, спецификой 
школы, и с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных и информационных технологий; 

 эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процессы понимания и преобразования внешней социальной среды Оренбургской области для приобретения опыта социальной деятельно- 
сти, реализации социальных проектов и программ; 

 обновления содержания программы начального общего образования, методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, 
запросов обучающихся и их родителей (законных представителей), а также с учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

 эффективного управления школой с использованием ИКТ, а также современных механизмов финансирования реализации программ начального общего образования. 
При реализации программы начального общего образования каждому обучающемуся, родителям (законным представителям) несовершеннолетнего обучающегося в те- 

чение всего периода обучения обеспечивается доступ к информационно-образовательной среде школы. 
Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, учебным изданиям и 
образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, информа- 
ции о ходе образовательного процесса, результатах промежуточной и итоговой аттестации обучающихся; 

2) доступ к информации о расписании проведения учебных занятий, процедурах и критериях оценки результатов обучения. 
Доступ к информационным ресурсам информационно-образовательной среды школы обеспечивается в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 
При необходимости реализации программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий каждый 

обучающийся в течение всего периода обучения обеспечивается индивидуальным авторизированным доступом к совокупности информационных и электронных образовательных 
ресурсов, информационных технологий, соответствующих технологических средств, обеспечивающих освоение обучающимися образовательных программ начального общего об- 
разования в полном объеме независимо от их мест нахождения, в которой имеется доступ к сети Интернет, как на территории школы, так и за ее пределами (далее - электронная 
информационно-образовательная среда). 

Реализация программы начального общего образования с применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий осуществляется в соответ- 
ствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
Электронная информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 

1) доступ к учебным планам, рабочим программам учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей, электронным 
учебным изданиям и электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной де- 
ятельности), учебных модулей посредством сети Интернет (http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-500); 

2) формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе выполненных им работ и результатов выполнения работ; 
3) фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов промежуточной аттестации и результатов освоения программы начального об- 

щего образования; 

4) проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанцион- 

http://buzuluk-school1.ucoz.ru/index/obrazovanie/0-500)%3B
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ных образовательных технологий; 
5) взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе посредством сети Интернет. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды обеспечивается соответствующими средствами ИКТ и квалификацией работников, ее использу- 
ющих и поддерживающих. Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует законодательству Российской Федерации. 

Условия использования электронной информационно-образовательной среды обеспечивают безопасность хранения информации об участниках образовательных отноше- 
ний, безопасность цифровых образовательных ресурсов, используемых школой при реализации программ начального общего образования, безопасность организации образова- 
тельной деятельности в соответствии с Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Условия для функционирования электронной информационно-образовательной среды могут быть обеспечены ресурсами иных организаций. 
При реализации программы начального общего образования с использованием сетевой формы условия реализации указанной программы обеспечены совокупностью ре- 

сурсов материально-технического и учебно-методического обеспечения, предоставляемого организациями, участвующими в реализации программы начального общего образова- 
ния с использованием сетевой формы. 

Организациями, предоставляющими ресурсы для реализации настоящей образовательной программы являются: 
 

 
 

№ 

Наименование организации 
(юридического лица), участву- 
ющей в реализации сетевой 
образовательной программы 

 
 

Ресурсы, используемые при реализации основной образовательной программы 

Основания использо- 
вания ресурсов (со- 
глашение, договор   и 
т. д.) 

1. ОО г.Бузулука В соответствии с Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 465 «Об 
перечня средств обучения и воспитания, необходимых для реализации образовательных программ началь 
основного общего и среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, н 
при оснащении общеобразовательных организаций в целях реализации мероприятий по содействию создан 
тах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных о 
критериев его формирования и требований к функциональному оснащению, а также норматива стоимост 

одного места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» (зарегистрирован 25.12.2019 № 

Договоры 

 

3.5.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 

Материально-технические условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 
1) возможность достижения обучающимися результатов освоения программы начального общего образования, требования к которым установлены ФГОС; 
2) соблюдение: 

 Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований; 

 социально-бытовых условий для обучающихся, включающих организацию питьевого режима и наличие оборудованных помещений для организации питания; 

 социально-бытовых условий для педагогических работников, в том числе оборудованных рабочих мест, помещений для отдыха и самоподготовки педагогических работ- 
ников; 

 требований пожарной безопасности и электробезопасности; 

 требований охраны труда; 

 сроков и объемов текущего и капитального ремонта зданий и сооружений, благоустройства территории; 
3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с ОВЗ к объектам инфраструктуры школы. 
Кабинеты начальных классов, "Иностранные языки", "Технология", "Физическая культура" оснащены комплектами наглядных пособий, карт, учебных макетов, специально- 

го оборудования, обеспечивающих развитие компетенций в соответствии с программой начального общего образования. 
В школе локальными актами закреплены перечни оснащения и оборудования, обеспечивающие учебный процесс. 
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Критериальными источниками оценки материально-технических условий образовательной деятельности являются требования ФГОС НОО, лицензионные требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации 28 октября 2013 г. №966, а также 
соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего образ о- 

вания (в соответствии с действующим Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 № 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 прогнози- 
руемой 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); 

 аналогичные перечни, утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами школы, разработанные с учетом особенностей реализации основной 
образовательной программы в школе. 

В зональную структуру школы включены: 
 участки (территории) с целесообразным набором оснащенных зон; 
 входная зона; 
 учебные кабинеты, мастерские, студии для организации учебного процесса; 
 лаборантские помещения; 
 библиотека с рабочими зонами: книгохранилищем, медиатекой, читальным залом; 
 актовый зал; 
 спортивные сооружения (зал, спортивная площадка); 
 пищевой блок; 
 административные помещения; 
 санитарные узлы (туалеты); 
  помещения/ место для хранения уборочного инвентаря. 

Состав и площади помещений предоставляют условия для: 
 получения начального общего образования согласно избранным направлениям учебного плана в соответствии с ФГОС НОО; 
 организации режима труда и отдыха участников образовательных отношений; 
 размещения в кабинетах, мастерских, студиях необходимых комплектов мебели, в том числе специализированной, и учебного оборудования, отвечающих специфике 

учебно-воспитательного процесса по данному предмету или циклу учебных дисциплин. 
В состав учебных кабинетов (мастерских, студий) входят: 

 учебные кабинеты начальных классов № 8,9,10,11,14,15,16,29,32 
 учебный кабинет иностранного языка № 22 
 лингафонный класс № 4 
 учебный кабинет музыки № 24 

 
Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого оснащения; 
 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 
 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 
 демонстрационную зону. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202012210122
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Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 
Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 
 технические средства; 
 лабораторно-технологическое оборудование; 
 фонд дополнительной литературы; 
 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 
В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 
 стол учителя; 
 стул учителя (приставной); 
 кресло для учителя; 
 стол ученический (регулируемый по высоте); 
 стул ученический (регулируемый по высоте); 
 шкаф для хранения учебных пособий; 
 стеллаж демонстрационный. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 
сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В базовый комплект технических средств входят: 
 компьютер/ноутбук с периферией; 
 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 
 сетевой фильтр; 
 документ-камера. 

Состояние оснащения учебных кабинетов и иных учебных подразделений представлено в таблице. 
 

Оснащение учебных кабинетов 
 

№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 
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№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты 1. Нормативные документы, локальные акты + 
 начальных классов 2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося) + 
 (№ 1, 2, 3) 3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ)  

  4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) + 
  5. Учебно-методические материалы + 
  6. Дидактические и наглядные пособия (по предметным областям), в том числе с наглядно-тестовыми комплексами + 
  Комплекс учебных и наглядных пособий для кабинета начальных классов + 
  Предметная область «Филология»  

  Предметы «Русский язык». «Родной язык» + 
  Основное оборудование  

  Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

  - Демонстрационные пособия по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов  

  - Сюжетные (предметные) картинки по русскому/родному языку и литературному чтению для начальных классов + 
  - Раздаточные карточки с буквами русского/родного алфавита + 
  - Словари, справочники и энциклопедии по русскому/родному языку и истории родного края и литературному чтению для  

  начальных классов + 
  - Модель-аппликация демонстрационная по изучению грамоте русского/родного языка  

  Игры + 
  Основное оборудование + 
  - Игровой набор по развитию речи  

  - Настольные лингвистические игры В течение 
  - Игровые наборы по русскому языку и литературному чтению, рекомендованные для детей младшего школьного возраста 2022-2024 
  Предметы «Литературное чтение». «Литературное чтение на родном языке»  

  Основное оборудование + 
  - Комплект портретов для оформления кабинета начальных классов  

  - Репродукции картин и художественных фотографий В течение 
  - Комплект орфографических алгоритмов, мнемонических стихов и цифровых словарей для проведения обучения 2022-2024 
  - Развивающее пособие по обучению чтению, основам грамоты, развитию речи с базой упражнений  

  Предметная область «Математика и информатика»  

  Предмет «Математика»  

  Демонстрационное оборудование и приборы  

  Основное оборудование  

  - Комплект чертежного оборудования и приспособлений + 
  Модели  

  Основное оборудование + 
  - Модель-аппликация демонстрационная (касса) цифр  

  - Модель-аппликация демонстрационная по множествам  
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№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 

  
- Геометрические тела демонстрационные + 
- Модели раздаточные по математике для начальных классов + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия + 
Демонстрационные пособия по математике для начальных классов  

Основное оборудование + 
- Раздаточные карточки с цифрами и математическими знаками + 
- Справочники по математике для начальных классов  

Игры  

Основное оборудование  

- Набор по математике, алгоритмике и начальному программированию  

- Комплект настольных развивающих игр по математике + 
Предметная область «Основы религиозных культур и светской этики» + 
Предмет «Основы религиозных культур и светской этики» + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

- Репродукции  

- Комплект демонстрационных пособий  

- Комплект раздаточных пособий  

- Справочники и энциклопедии + 
Предметная область «Естествознание и Обществознание (Окружающий мир)»  

Предмет «Окружающий мир»  

Демонстрационное оборудование и приборы  

Основное оборудование + 
- Комплект демонстрационного оборудования по окружающему миру для начальных классов + 
- Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект учителя)  

- Цифровая лаборатория для начальных классов по естествознанию (комплект обучающегося)  

Натуральные объекты + 
Основное оборудование  

- Коллекции и гербарии + 
Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

Основное оборудование + 
- Оборудование и наборы для экспериментов по Естествознанию в начальных классах  

Модели + 
Основное оборудование  

- Модели объемные демонстрационные для начальных классов + 
- Модели-аппликации для начальных классов  

Игры + 

Основное оборудование  
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№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 

  
- Игровые наборы, рекомендованные для детей младшего школьного возраста по знакомству с окружающим миром + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

Основное оборудование В течение 
- Карты по Естествознанию и Окружающему миру для начальных классов 2022-2024 
Предметная область «Искусство»  

Предмет «Изобразительное искусство»  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, приборы, наборы для эксперимента)  

Основное оборудование  

- Комплект оборудования и инструментов для отработки практических умений и навыков по изобразительному искусству для  

начальных классов В течение 
Модели 2022-2024 
Основное оборудование  

- Модели по изобразительному искусству  

- Муляжи предметов (вазы, фрукты, овощи, животные)  

- Комплект моделей для натюрморта  

- Изделия русских народных промыслов и декоративно-прикладного искусства  

Предметная область «Технология»  

Предмет «Технология»  

Лабораторно-технологическое оборудование (лабораторное оборудование, инструменты для технологии)  

Основное оборудование  

- Комплект раздаточный учебно-лабораторного и практического оборудования по технологии для начальных классов  

Натуральные объекты  

Основное оборудование  

- Коллекции по предметной области технология для начальных классов + 
- Коллекция промышленных образцов тканей, ниток и фурнитуры + 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия + 
- Справочники + 
7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных пособий + 
8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся  

 + 

2 Учебные кабинеты 1. Нормативные документы, локальные акты + 
 иностранного 2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося) + 
 языка 3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ) + 
  4. Фонд дополнительной литературы (словари, справочники, энциклопедии) + 
  5. Учебно-методические материалы + 
  6. Модели объемные, плоские (аппликации) В течение 
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№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 

  
- Модель-аппликация демонстрационная по иностранному языку 2022-2024 
Демонстрационные учебно-наглядные пособия  

- Демонстрационные пособия по иностранному языку для начальных классов + 
- Раздаточные предметные карточки + 
- Словари по иностранному языку + 
Игры В течение 
Основное оборудование 2022-2024 
- Игровые наборы на изучаемом иностранном языке для начальных классов + 
- Куклы персонажи для начальных классов  

7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных пособий + 

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся  

3 Лингафонный 
класс 

1. Программное обеспечение для лингафонного кабинета с возможностью организации сетевого взаимодействия и контроля 
рабочих мест учащихся учителем и обучения иностранным языкам 

2. Наушники с микрофоном 
3. Динамики для громкого воспроизведения 

+ 
 

+ 
+ 

4 Кабинет музыки 1. Нормативные документы, локальные акты + 
  2. Комплект школьной мебели (доска классная, стол учителя, стул учителя приставной, кресло для учителя, стол учащегося) + 
  3. Комплект технических средств (компьютер/ноутбук с периферией, МФУ)  

  4. Фонд дополнительной литературы (справочники, энциклопедии…) + 
  5. Учебно-методические материалы + 
  6. Демонстрационные учебно-наглядные пособия: + 
  Демонстрационное оборудование и приборы (музыкальные инструменты)  

  Основное оборудование + 
  - Музыкальный центр + 
  - Набор шумовых инструментов + 
  - Пианино акустическое/цифровое + 
  - Детский барабан В течение 
  - Тамбурин 2022-2024 
  - Ксилофон + 
  - Треугольник + 
  - Набор колокольчиков + 
  - Флейта В течение 
  - Балалайка 2022-2024 
  - Трещетка + 
  - Бубен + 
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№ 
п/п 

Компоненты 
структуры 

школы 

Необходимое 
оборудование 
и оснащение 

Необходимо 
/ имеются 
в наличии 

  
- Свистулька + 

- Жалейка В течение 
- Рубель 2022-2024 
- Свирель  

- Рожок  

Дополнительное вариативное оборудование  

- Баян ученический  

- Ударная установка  

- Скрипка 3/4  

- Труба  

- Кларнет  

- Гусли  

- Домра  

Демонстрационные учебно-наглядные пособия + 
Основное оборудование + 
Комплект портретов отечественных и зарубежных композиторов  

7. Методические рекомендации по использованию различных групп учебно-наглядных пособий + 

8. Расходные материалы, обеспечивающие различные виды деятельности обучающихся  

Спортивный зал, включая помещение для хранения спортивного инвентаря, в соответствии с рабочими программами учебных предметов, учебных курсов (в том числе 
внеурочной деятельности), учебных модулей, утвержденными школой, оснащен: 

 инвентарем и оборудованием для проведения занятий по физической культуре и спортивным играм; 
 стеллажами для спортивного инвентаря; 
 комплектом скамеек. 

Библиотека (информационно-библиотечный центр школы) включает: 
 стол библиотекаря, кресло библиотекаря; 
 стеллажи библиотечные для хранения и демонстрации печатных и медиапособий, художественной литературы; 
 стол для выдачи учебных изданий; 
 шкаф для читательских формуляров; 
 картотеку; 
 столы ученические (для читального зала, в том числе модульные, компьютерные); 
 стулья ученические, регулируемые по высоте; 
 кресла для чтения; 
 технические средства обучения (персональные компьютеры (настольные, ноутбуки), планшеты, копировально-множительная техника), обеспечивающие возможность 

доступа к электронной ИОС школы и использования электронных образовательных ресурсов участниками образовательных отношений. 
Обеспечение техническими средствами обучения (персональными компьютерами), лицензированными программными продуктами, базами данных и доступом к инфор- 

мационно-образовательным ресурсам осуществляется с учетом создания и обеспечения функционирования автоматизированных рабочих мест для педагогических работников, 
административно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы начального общего об- 
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разования. 
 
 

3.5.3. Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, реализации основной образовательной программы начального общего об- 
разования 

Учебно-методические условия, в том числе условия информационного обеспечения, реализации программы начального общего образования обеспечиваются современ- 
ной информационно-образовательной средой. 

Информационно-образовательная среда школы включает комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе цифровые образовательные ресурсы, сово- 
купность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ИКТ-оборудование, коммуникационные каналы, систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 
обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Информационно-образовательная среда школы обеспечивает: 
- возможность использования участниками образовательного процесса ресурсов и сервисов цифровой образовательной среды; 
- безопасный доступ к верифицированным образовательным ресурсам цифровой образовательной среды; 
- информационно-методическую поддержку образовательной деятельности; 
- информационное сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 
- планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспечения; 
- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной деятельности; мониторинг здоровья обучающихся; 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и представления информации; 
- дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений (обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

педагогических работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе в рамках дистанционного образования с соблюдением законодательства Рос- 
сийской Федерации; 

- дистанционное взаимодействие школы с другими организациями, осуществляющими образовательную деятельность, и иными заинтересованными организациями в 
сфере культуры, здравоохранения, спорта, досуга, занятости населения и обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической системой, сформированной на основе разнообразных информационных образователь- 
ных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических технологий, гарантирующих безопасность и охрану здоровья участников образова- 
тельного процесса, обеспечивающих достижение целей начального общего образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС школы являются: 
- учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной про- 

граммы начального общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

- фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная литература, справочно-библиографические и периодические издания); 
- учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-звуковые средства, мультимедийные средства); 
- информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 
- информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
- технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 
- программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды; 

- служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды. 
Основой информационно-образовательной среды являются общешкольные технические средства, используемые в различных элементах образовательного процесса и 

процесса управления школой. Все кабинеты начальной школы оснащены компьютером, проектором, колонками, выходом в сеть Интернет. 
Необходимое для использования техническое оборудование отвечает современным требованиям и обеспечивает использование информационно-образовательной сре- 

ды: 
- в учебной деятельности; 
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- во внеурочной деятельности; 
- в исследовательской и проектной деятельности; 
- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
- в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательных отношений, в том числе в рамках использования дистан- 

ционных технологий и электронного обучения, а также дистанционное взаимодействие школы с другими организациями социальной сферы и органами управления. 
 

Характеристика информационно-образовательной среды школы 

 

 
№ 
п/п 

 
 

Компоненты 
информационно- 

образовательной среды 

 

 
Наличие 

компонентов ИОС 

Сроки создания усло- 
вий в соответствии 

с требованиями ФГОС 
(в случае полного или 
частично отсутствия 

обеспеченности) 

1. Учебники в печатной и (или) электронной форме по каждому предмету, курсу, модулю обязательной части учебного 
плана ООП НОО в расчете не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на 
одного обучающегося 

 

100% 

 

2. Учебники в печатной и (или) электронной форме или учебные пособия по каждому учебному предмету, курсу, модулю, 
входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, учебного плана ООП НОО в расчете 
не менее одного экземпляра учебника по предмету обязательной части учебного плана на одного обучающегося 

 

100% 

 

3. Фонд дополнительной литературы художественной и научно-популярной, справочно-библиографических, периодиче- 
ских изданий, в том числе специальных изданий для обучающихся с ОВЗ 

 
100% 

 

4. Учебно-наглядные пособия (средства обучения): 
натурный фонд (натуральные природные объекты, коллекции промышленных материалов, наборы для экспериментов, 

коллекции народных промыслов и др.); 
модели разных видов; 
печатные средства (демонстрационные: таблицы, репродукции портретов и картин, альбомы изобразительного матери- 

ала и др.; раздаточные: дидактические карточки, пакеты-комплекты документальных материалов и др.); 
экранно-звуковые (аудиокниги, фонохрестоматии, видеофильмы), 
мультимедийные средства (электронные приложения к учебникам, аудиозаписи, видеофильмы, электронные медиа- 

лекции, тренажеры, и др.) 

80% в течение 
  2022-2023 уч.г. 
 50%  

 100%  

 80%  

  в течение 
 100% 2022-2023 уч.г. 

5. Информационно-образовательные ресурсы Интернета (обеспечен доступ для всех участников образовательного процес- 
са) 

 

100% 

 

6. Информационно-телекоммуникационная инфраструктура 100% 
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7. Технические средства, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды 100% 
 

8. Программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-образовательной среды 100% 
 

9. Служба технической поддержки функционирования информационно-образовательной среды + 
 

 

 

 
сти; 

Информационно-образовательная среда школы дает возможность: 
- реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, в том числе при обучении на дому, осуществления их самостоятельной образовательной деятельно- 

 

- информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную систему школы «Цифровая среда Оренбургской области», в том 
числе через Интернет, размещения гипермедиа сообщений в информационной среде школы; 

- взаимодействия в Интернете, в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями, проектами и т.п.; 
- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного ла- 

бораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и вирту- 
ально-наглядных моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

- размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде школы; 
- обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа ресурсов на электрон- 

ных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно- 
исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, ор- 
ганизации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением; 

- выпуска школьной газеты «Кед», радиопередач; 
- обеспечения технической, методической и организационной поддержки деятельности школы: разработка планов, дорожных карт; заключение договоров; подготовка ло- 

кальных актов школы; подготовка программ совершенствования информационной компетентности работников школы и т.д.; 
- отображения образовательной деятельности в информационно-образовательной среде: размещаются домашние задания (текстовая формулировка, файлы с заданиями, 

видеофильмы для анализа, географическая карта и т.п.); результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется 
связь учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая поддержка учителей. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 
- поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети – Интернете в соответствии с учебной задачей; 
- обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

- размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности в сети школы и Интернете; 
- участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 
Все указанные виды деятельности обеспечены расходными материалами. 
Администрацией школы определяются необходимые меры и сроки по модернизации информационно-образовательной среды в соответствии с требованиями ФГОС НОО. 
Эффективное использование информационно-образовательной среды предполагает компетентность работников школы в решении профессиональных задач с применени- 

ем ИКТ, наличие служб поддержки применения ИКТ. Обеспечение поддержки применения ИКТ организуется учредителем школы. 
Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации программы начального общего образования направлено на обеспечение широкого, постоянного и 

устойчивого доступа для всех участников образовательных отношений к любой информации, связанной с реализацией программы начального общего образования, достижением 
планируемых результатов, организацией образовательной деятельности и условиями ее осуществления. 

Школой предоставляется не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной форме, выпущенных организациями, входящими в перечень организаций, осу- 
ществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 
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общего, основного общего, среднего общего образования, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по учебным предме- 
там: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной и (или), элек- 
тронной формы, необходимого для освоения программы основного общего образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, курсам), входя- 
щим как в обязательную часть учебного плана указанной программы, так и в часть, формируемую участниками образовательных отношений . 

Обучающимся обеспечен доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (далее - ЭОР), в том числе к ЭОР, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных ЭОР. 

Библиотека школы укомплектована печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана и имеет фонд дополнительной литерату- 
ры. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровож- 
дающие реализацию программы начального общего образования. 

 

3.5.4. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Психолого-педагогические условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 
1) преемственность содержания и форм организации образовательной деятельности при реализации образовательных программ дошкольного, начального общего и ос- 

новного общего образования; 
2) социально-психологическую адаптацию обучающихся к условиям школы с учетом специфики их возрастного психофизиологического развития, включая особенности 

адаптации к социальной среде; 
3) формирование и развитие психолого-педагогической компетентности работников школы и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 
4) профилактику формирования у обучающихся девиантных форм поведения, агрессии и повышенной тревожности; 
5) психолого-педагогическое сопровождение квалифицированными специалистами (педагогом-психологом, учителем-логопедом, учителем-дефектологом, тьютором, со- 

циальным педагогом) участников образовательных отношений: 

 формирование и развитие психолого-педагогической компетентности; 

 сохранение и укрепление психологического благополучия и психического здоровья обучающихся; 

 поддержка и сопровождение детско-родительских отношений; 

 формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

 дифференциация и индивидуализация обучения и воспитания с учетом особенностей когнитивного и эмоционального развития обучающихся; 

 мониторинг возможностей и способностей обучающихся, выявление, поддержка и сопровождение одаренных детей; 

 создание условий для последующего профессионального самоопределения; 

 сопровождение проектирования обучающимися планов продолжения образования и будущего профессионального самоопределения; 

 обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей профессиональной сферы деятельности; 

 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; 

 индивидуальное психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений, в том числе: 
 обучающихся, испытывающих трудности в освоении программы начального общего образования, развитии и социальной адаптации; 
 обучающихся, проявляющих индивидуальные способности, и одаренных; 
 педагогических, учебно-вспомогательных и иных работников школы, обеспечивающих реализацию программы начального общего образования; 
 родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

7) диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения (индивидуальный, групповой, уровень класса, уровень школы); 
8) вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательных отношений (профилактика, диагностика, консультирование, коррекцион- 

ная работа, развивающая работа, просвещение); 
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9) осуществление мониторинга и оценки эффективности психологических программ сопровождения участников образовательных отношений, развития психологической 
службы школы. 

В школе психолого-педагогическое сопровождение реализации программы начального общего образования осуществляется квалифицированными специалистами: 

— педагогом-психологом (1); 
— учителем-логопедом (1); 
— социальным педагогом (1). 
В процессе реализации основной образовательной программы используются такие формы психолого-педагогического сопровождения как: 
- диагностика, направленная на определение особенностей статуса обучающегося, которая проводиться на этапе приема ученика на уровень начального общего образо- 

вания и в конце каждого учебного года; 
- консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем и педагогом-психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией шко- 

лы; 
- профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.5. Кадровые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
Для обеспечения реализации программы начального общего образования школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию для решения задач, 

связанных с достижением целей и задач образовательной деятельности. 

Обеспеченность кадровыми условиями включает в себя: 
 укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками; 
 уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разра- 

ботки и реализации; 
 непрерывность профессионального развития педагогических работников школы, реализующей образовательную программу начального общего образования. 
Укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками характеризируется замещением 100% вакансий, имеющихся в соответствии с утвер- 

жденным штатным расписанием. 
Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработ- 

ки и реализации характеризуется наличием документов о присвоении квалификации, соответствующей должностным обязанностям работника. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом особенностей организации труда и 

управления, а также прав, ответственности и компетентности работников школы, служат квалификационные характеристики, отвечающие квалификационным требованиям, ука- 
занным в квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах. 

В основу должностных обязанностей положены представленные в профессиональном стандарте «Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)» обобщенные трудовые функции, которые выполняет работник, занимающий данную должность. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников школы, участвующих в реализации основной образовательной программы и создании условий для ее разработ- 

ки и реализации характеризуется также результатами аттестации – установленными 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 учетом желания педагогических работников в целях установления квалификацион- 
ной категории. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляться не реже одного раза в пять 
лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми в школе. 

Уровень квалификации педагогических и иных работников, участвующих в реализации настоящей основной образовательной программы и создании условий для ее раз- 
работки и реализации: 

 
 

Категория работников 
Подтверждение уровня квалифи- 

кации документами 
Подтверждение уровня квалификации 

результатами аттестации 
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об образовании (профессиональ- 

ной переподготовке) (%) 
Соответствие 
занимаемой 
должности 

(%) 

Квалифика- 
ционная 

категория 
(%) 

Педагогические работники (10 чел.) 100% 25% 75% 

Руководящие работники (5 чел) 100% 100% 
 

Иные работники (5 чел) 100% 
  

 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом, обеспечивающим создание и сохранение условий материально-технических и информационно-методических усло- 
вий реализации основной образовательной программы. 

 
Профессиональное развитие и повышение квалификации педагогических работников 
Основным условием формирования и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала школы является обеспечение в соответствии с новыми образова- 

тельными реалиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования происходящим изменениям в системе образования в целом. 
Непрерывность профессионального развития педагогических и иных работников школы, участвующих в разработке и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования характеризуется долей работников, периодически повышающих квалификацию. Все педагогические работники школы, привлекаемые к реализа- 
ции программы начального общего образования, получили дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме ста- 
жировки в организациях, деятельность которых связана с разработкой и реализацией программ начального общего образования, имеющие соответствующую лицензию. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности деятельности педагогиче- 
ских работников с целью коррекции их деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность работников образования к реализации ФГОС НОО: 
- обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей современного образования; 
- освоение системы требований к структуре основной образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов обра- 

зовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС НОО. 
Одним из важнейших механизмов обеспечения необходимого квалификационного уровня педагогических работников, участвующих в разработке и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования является система методической работы, обеспечивающая сопровождение деятельности педагогов на всех этапах 
реализации требований ФГОС НОО. 

Актуальные вопросы реализации программы начального общего образования рассматриваются методическими объединениями, действующими в школе, а также методи- 
ческими и учебно-методическими объединениями в сфере общего образования, действующими на муниципальном и региональном уровнях. 

Педагогическими работниками школы системно разрабатываются методические темы, отражающие их непрерывное профессиональное развитие 
 

3.5.6. Финансовые условия реализации основной образовательной программы начального общего образования 
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. Объем действующих расходных обязательств отражен в государ- 
ственном задании школы. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 
(выполнения). 
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Финансовые условия реализации программы начального общего образования обеспечивают: 
- соблюдение в полном объеме государственных гарантий по получению гражданами общедоступного и бесплатного начального общего образования; 
- возможность реализации всех требований и условий, предусмотренных ФГОС; 
- покрытие затрат на реализацию всех частей программы начального общего образования. 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального общего образования автономного учреждения осуществляется исходя из расходных обяза- 

тельств на основе муниципального задания по оказанию муниципальных образовательных услуг. 
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных организа- 

циях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 
При этом формирование и утверждение нормативов финансирования муниципальной услуги по реализации программ начального общего образования осуществляются в 

соответствии с общими требованиями к определению нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, средне- 
го общего, среднего профессионального образования, дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального образования для лиц, имеющих или 
получающих среднее профессиональное образование, профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое обеспечение выполнения муни- 
ципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальным учреждением. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 
год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной программы начального общего образования, включает: 

 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). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере образования определяются по каждому виду и направленности образовательных программ, с учетом 
форм обучения, типа образовательной организации, сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных технологий, обеспечения дополнительного профес- 
сионального образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных преду- 
смотренных законодательством особенностей организации и осуществления образовательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исключением образова- 
тельной деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления начального общего образования му- 
ниципальными общеобразовательными организациями в части расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную программу начального общего образования, 
расходов на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Феде- 
рации. 

Школа самостоятельно принимает решение в части направления и расходования средств муниципального задания. И самостоятельно определяет долю средств, направ- 
ляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения государственного задания, придерживаясь при этом принципа соответствия структуры направления и рас- 
ходования бюджетных средств в бюджете организации – структуре норматива затрат на реализацию образовательной программы начального общего образования (заработная 
плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельн остью общеобразовательных организа- 
ций). 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспечения уровня средней за- 
работной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, определяемого  в соответствии с Указами Президента 
Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов мест- 
ного самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами государс твенной власти 
субъектов Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в Оренбургской области, на 
территории которого расположена школа. 

В связи с требованиями ФГОС НОО при расчете регионального норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников школы на урочную и вне- 
урочную деятельность. 

Формирование фонда оплаты труда школы осуществляется в пределах объема средств школы на текущий финансовый год, установленног о в соответствии с норматива- 
ми финансового обеспечения, определенными органами муниципальной власти Оренбургской области, количеством обучающихся, соответствующими поправочными коэффи- 
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циентами и локальным нормативным актом школы, устанавливающим положение об оплате труда работников школы. 
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются локальными нормативными актами школы. В локальных нормативных актах о стимули- 

рующих выплатах определены критерии и показатели результативности и качества деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам 
освоения образовательной программы начального общего образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во внеурочной де- 
ятельности; использование учителями современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Школа самостоятельно определяет: 
 соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

 соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, учебно- 
вспомогательного и иного персонала; 

 соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда; 

 порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми актами. 
В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитывается мнение коллегиальных органов управления школой первичной профсоюзной организации. 
При реализации основной образовательной программы с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует механизм финансо- 

вого обеспечения школы и организаций дополнительного образования детей, а также других социальных партнеров, организующих внеурочную деятельность обучающихся, он 
отражен локальных нормативных актах. 

Взаимодействие осуществляется: 
 на основе соглашений и договоров о сетевой форме реализации образовательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клубов и др. по различ- 

ным направлениям внеурочной деятельности на базе школы (организации дополнительного образования, клуба, спортивного комплекса и др.); 

 за счет выделения ставок педагогов дополнительного образования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся школы широкого спектра программ внеуроч- 
ной деятельности. 
Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных школой на очередной финансовый год. 

 

3.5.7. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 
 

Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы условий реализации образовательной программы НОО 
 

Направление 
мероприятий 

Мероприятия Сроки 
реализации 

I. Нормативное 
обеспечение 
введения 
ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа государственно-общественного управления (совета школы, управляющего совета, попечитель- 
ского совета) о введении в образовательной организации ФГОС НОО 

Сентябрь 2021г. 

2. Разработка программы основного общего образования Май 2022г. 

3. Утверждение ООП НОО Август 2022г. 

4. Обеспечение соответствия нормативной базы школы требованиям ФГОС ОНОО Август 2022г. 

5. Приведение должностных инструкций работников образовательной организации в соответствие с требованиями ФГОС 
НОО, тарифно-квалификационными характеристиками и профессиональным стандартом 

Сентябрь-декабрь 2021г./ 
По мере необходимости 

6. Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС НОО Сентябрь 2021г. 

7. Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательной 
деятельности в соответствии с ФГОС НОО 

Май 2022г. 
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 8. Разработка локальных актов, устанавливающих 
требования к различным объектам инфраструктуры образовательной организации с учётом требований к необходимой и 
достаточной оснащённости учебной деятельности 

До августа 2022г./ по мере 
необходимости 

9. Разработка: 
- образовательных программ (индивидуальных и др.); 
- учебного плана; 
- рабочих программ учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности), учебных модулей; 

- календарного учебного графика; 
- план внеурочной деятельности; 
- календарный план воспитательной работы; 
- положений о внеурочной деятельности обучающихся; 
- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы; 
- положения об организации домашней работы обучающихся; 
- положения о формах получения образования 

Май 2022г. 

II. Финансовое обеспе- 
чение введения 
ФГОС НОО 

1. Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП и достижения планируемых результатов Январь 2022г. 

2. Корректировка локальных актов (внесение изменений в них), регламентирующих установление заработной платы ра- 
ботников образовательной организации, в том числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирова- 
ния 

По мере необходимости 

3. Заключение дополнительных соглашений к трудовому договору с педагогическими работниками По мере необходимости 

III. Организа-ционное 
обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации взаимодействия участников образовательных отношений по организации введения ФГОС 
НОО 

В течение учебного года 

2. Разработка и реализация моделей взаимодействия образовательных организаций 
и организаций дополнительного образования, обеспечивающих организацию внеурочной деятельности 

Январь – май 2022г. 

3. Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 
представителей) по использованию часов вариативной части учебного плана и внеурочной деятельности 

Январь – май 2022г. 

4. Привлечение органов государственно-общественного управления образовательной организацией к проектированию 
основной образовательной программы НОО 

Сентябрь 2021г. 

IV. Кадровое обеспе- 
чение введения ФГОС 
НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Сентябрь 2021г. 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников обра- 
зовательной организации в связи с введением ФГОС НОО 

Сентябрь 2021г. 

3. Разработка (корректировка) плана научно-методической работы (внутришкольного повышения квалификации) с ориен- 
тацией на проблемы введения ФГОС НОО 

Сентябрь 2021г. 

V. Информа- 
ционное обеспечение 
введения ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о введении ФГОС НОО Сентябрь 2021г. 

2. Широкое информирование родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса о введе- 
нии и реализации ФГОС НОО 

Постоянно 

3. Обеспечение публичной отчётности образовательной организации о ходе и результатах введения и реализации ФГОС 
НОО 

Два раза в год 

VI. Материально- тех- 1. Характеристика материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС НОО Сентябрь 2021г. 
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ническое обеспечение 
введения ФГОС НОО 

2. Обеспечение соответствия материально-технической базы образовательной организации требованиям ФГОС НОО Сентябрь 2021г. – май 
2022г. 

3. Обеспечение соответствия условий реализации ООП противопожарным нормам, санитарно-эпидемиологическим нор- 
мам, нормам охраны труда работников образовательной организации 

Сентябрь 2021г. – май 
2022г. 

4. Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС НОО: 
укомплектованность библиотечно-информационного центра печатными и электрон-ными образовательными ресурсами; 
наличие доступа образовательной организации к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в феде- 
ральных, региональных и иных базах данных; 
наличие контролируемого доступа участников образовательных отношений к информационным образовательным ресур- 
сам локальной сети и Интернета 

Сентябрь 2021г. – май 
2022г. 
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