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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 
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1.1.  Введение 

    Главной отличительной чертой современного мира являются высокие темпы обновления научных знаний, 

технологий и технических систем, применяемых не только на производстве, но и в быту, сфере досуга человека. 

Поэтому, впервые в истории образования необходимо учить личность, начиная со ступени начального общего 

образования, постоянно самостоятельно обновлять те знания и навыки, которые обеспечивают ее успешную учебную 

и внеучебную деятельность. Формировать готовность к освоению требований основного и полного среднего 

образования, совершать в будущем обоснованный выбор своего жизненного пути соответствующей способностям, 

общественным потребностям профессии. Школа становится учреждением, формирующим с первого класса навыки 

самообразования и самовоспитания.  

  Необходимость разработки образовательной программы начальной школы   связана с внедрением Федеральных 

государственных образовательных стандартов нового поколения, призванных обеспечивать развитие системы 

образования в условиях изменяющихся запросов личности и семьи, ожиданий общества и требований государства в 

сфере образования. Следствием быстрого обновления знаний становится требование непрерывного образования на 

основе умения учиться. В современном обществе смысл и значение образования меняются. Теперь это не просто 

усвоение знаний, а импульс к развитию способностей и ценностных установок личности учащегося. Сегодня 

происходит изменение парадигмы  образования — от парадигмы знаний, умений и навыков к парадигме развития 

личности учащегося. Главной целью образования становится не передача знаний и социального опыта, а  развитие 

личности ученика. 

Основная образовательная программа начального общего образования Муниципальной бюджетной 

общеобразовательной  организации  «Старотатадамская начальная школа-детский сад» Аксубаевского  

муниципального района Республики Татарстан (далее - ООПНОО) разработана коллективом педагогов. 

Основная  образовательная  программа начального общего  образования  разработана в соответствии с требованиями  

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской    

1. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  № 1015  «Об  

утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   

общеобразовательным  программам…» 

2. ФГОС  начального  общего  образования  (с  изменениями  от  26.11.2010 г., 22.09.2011) 

3. Санитарно – эпидемиологические  правила  и  нормативы,  утвержденные  постановлением  главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  № 189. 

4. Устав  МБОО «Старотатадамская начальная школа-детский сад» (Утвержден  постановлением  

администрации  Аксубаевского района РТ  от  16.01.2014  № 5). 

на основе Примерной основной образовательной программы образовательного учреждения, подготовленной 

Институтом стратегических исследований в образовании РАО, Москва, Просвещение, 2010год, а также 

образовательных потребностей и запросов участников. 

 

 

1.2.  Информационная справка 

Название учреждения (по Уставу): Муниципальной бюджетной общеобразовательной  организации  

«Старотатадамская начальная школа-детский сад» Аксубаевского  муниципального района РТ 

Год основания – 1960 

Тип:начальная школа-детский сад 

Организационно-правовая форма: муниципальная  

Учредитель: Исполнительный комитет Аксубаевского муниципального района Республики Татарстан 

Руководитель (должность, Ф.И.О.): Гинатуллин Ильгиз Исмагилович 

Адрес учреждения (фактический, почтовый, юридический):423055, Республика  Татарстан, Аксубаевский 

муниципальный район, с.Старый Татарский Адам,ул.Центральная,д 14 

Телефон школы:  8(4344) 4-35-49 

Электронная почта: sch1817@mail.ru 

Разработчики программы: Рабочая группа по введению ФГОС НОО 

  В систему учебников «Школа России» для начальной школы входят завершенные предметные линии учебников по 

следующим основным предметам начального общего образования 

♦ Русский язык. Авторы:  Рамзаева 

♦ Литературное чтение. Авторы: Л.Ф.Климанова 

♦ Математика. Авторы: М.И.Моро 

♦ Окружающий мир. Авторы: А.А.Плешаков 

http://schoolguide.ru/index.php/progs/2100-2011/ucheb.html
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♦ Основы религиозных культур народов России (4 класс). Авторы:  А.Н.Сахаров 

♦ Музыка. Авторы: Школяр Л.В.  

♦ Изобразительное искусство. Авторы В.С.Кубышкин  

♦ Технология. Авторы: Л.Ю.Огерчук       

♦ Физическая культура. Автор: В.И Лях      

♦ Английский язык (2-4 класс). 

«Английский с удовольствием» («EnjoyEnglish»). Авторы: Биболетова М.З., Денисенко О.А.,  Трубанева Н.Н. 

Cистема учебников «Школа России» входит в Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

учреждениях, на 2011/2012 учебный год (Приказ Минобрнауки РФ № 2080 от 24 декабря 2010 г.).  УМК «Школа 

России» входит в раздел перечня «Учебники, содержание которых соответствует федеральному государственному 

образовательному стандарту начального общего образования». 

 

   Преподаватели Муниципальной бюджетной общеобразовательной  организации  «Старотатадамская начальная 

школа-детский сад» Аксубаевского  муниципального района Республики Татарстан(далее МБОО  «Старотатадамская 

начальная школа-детский сад») создают условия для успешного продвижения ребѐнка в рамках образовательного 

процесса, формируют учебную деятельность младших школьников, организовывают постановку учебных целей, 

создавая условия для их «усвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждают и поддерживают  

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организовывают 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляют функции контроля и оценки, 

постепенно передавая их ученикам);  создают условия для продуктивной творческой деятельности ребенка, 

обеспечивают презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки,  конкурсы, 

фестивали;  

классные руководители осуществляют индивидуальное или групповое педагогическое сопровождение 

образовательного процесса;  

администрация обеспечивает условия для эффективной работы специалистов, осуществляет контроль и текущую 

организационную работу  

 

1.3. Общая характеристика  общеобразовательной программы 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на ступени начального общего 

образования носящей: 

      – гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

свободного развития личности; 

– воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей 

природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и развитие системой 

образования национальных культур, региональных культурных традиций и особенностей в условиях 

многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени обучения картины мира; 

– формирование человека и гражданина, интегрированного в современное ему общество и нацеленного на 

совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо от национальной, 

религиозной и социальной принадлежности. 

 Основная общеобразовательная программа сформирована с учѐтом особенностей первой ступени общего 

образования как фундамента всего последующего обучения. Начальная школа — особый этап в жизни ребѐнка, 

связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с переходом к учебной деятельности (при 

сохранении значимости игровой деятельности), имеющей общественный характер и являющейся социальной по 

содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с окружающим миром, 

развитием потребностей в общении, познании, социальном признании и самовыражении; 

http://schoolguide.ru/index.php/english/enjoy-english.html
http://schoolguide.ru/index.php/zakonacts/9/14.html


 

 

6 

 

• с принятием и освоением ребѐнком новой социальной роли ученика, выражающейся в формировании внутренней 

позиции школьника, определяющей новый образ школьной  жизни и перспективы личностного и познавательного 

развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и 

оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты адекватности и рефлективности; 

• с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками, общением и межличностными отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности 

и мировоззрения. 

Учтены также характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени образования: словесно-

логическое мышление, произвольная смысловая память, произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, направленной на овладение учебной 

деятельностью, основой которой выступает формирование устойчивой системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов и личностного смысла учения. 

 При определении стратегических характеристик основной образовательной программы учитываются существующий  

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их познавательной деятельности, 

восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, моторике и т. д. связанные с возрастными, психологическими и 

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

 

1.4. Цели и задачи начального общего образования 

«Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь, это 

касается сформированности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться». Начальное 

образование закладывает основу формирования учебной деятельности ребенка – систему учебных и познавательных 

мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия и их результат.  Начальная ступень школьного обучения должна обеспечить 

познавательную мотивацию и интересы учащихся, их готовность и способность к сотрудничеству и совместной 

деятельности учения с учителем и одноклассниками, сформировать основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми». 

Современная начальная школа является не «школой навыка», а местом раскрытия ребенком своего 

образовательного и личностного потенциала.  

  Согласно общим положениям Стандарта, на ступени начального общего образования решаются следующие задачи: 

 –  становление основ гражданской идентичности и мировоззрения обучающихся; 

 – формирование основ умения учиться и способности к организации своей деятельности: принимать, 

сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, планировать свою деятельность, осуществлять ее контроль и 

оценку, взаимодействовать с педагогом и сверстниками в учебном процессе; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся, предусматривающее принятие ими моральных 

норм, нравственных установок, национальных ценностей;  

– укрепление физического и духовного здоровья обучающихся. 

 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, знаний, умений, навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальных учебных действий (познавательные, 

регулятивные и коммуникативные); 

• предметные результаты — освоенные обучающимися в ходе изучения учебных предметов. Опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 
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также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

  В основе реализации основной образовательной программы лежит системно-деятельностный подход, который 

предполагает: 

• воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного общества, инновационной 

экономики, задачам построения российского гражданского общества на основе диалога культур и уважения его 

многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания и 

технологий образования, определяющих пути и способы достижения социально желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию на достижение цели и основного результата образования — развитие личности обучающегося на 

основе освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира; 

• признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и 

учебного сотрудничества в достижении целей личностного и социального развития обучающихся; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей обучающихся, роли и 

значения видов деятельности и форм общения при определении образовательно-воспитательных целей и путей их 

достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего и 

профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития каждого обучающегося 

(включая одарѐнных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

 Основная общеобразовательная программа содержит следующие разделы:  

 пояснительная записка; 

 планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования;  

  учебный план  начального общего образования 

 программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программы отдельных учебных предметов, курсов;  

 программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования; 

 программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

 система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план МБОО, который содержит две 

составляющие: обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательного процесса, включающую в 

том числе внеурочную деятельность.  

Внеурочная деятельность организуется в таких формах как экскурсии, кружки, секции, олимпиады, 

интеллектуальные занятия,  соревнования, поисковые и научные исследования. 

Основная общеобразовательная программа начального общего образования МБОО  «Старотатадамская 

начальная школа-детский сад» предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования всеми обучающимися, в том числе детьми с ограниченными возможностями здоровья  

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарѐнных детей, через систему клубов, секций, 

кружков, организацию общественно полезной деятельности, в том числе социальной практики, с использованием 

возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, проектно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• возможность эффективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке тьюторов и других 

педагогических работников; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды (населѐнного 

пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и действия. 
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МБОО  «Старотатадамская начальная школа-детский сад»Аксубаевского  муниципального района Республики 

Татарстан, реализующее  основную общеобразовательную программу начального общего образования, обязана 

обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как участников образовательного 

процесса с: 

 уставом и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного процесса в этом 

учреждении; 

 их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации и уставом 

образовательного учреждения; 

Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся в части, касающейся участия в 

формировании и обеспечении освоения своими детьми основной общеобразовательной программы начального общего 

образования, могут закрепляться в заключѐнном между ними и образовательным учреждением договоре, отражающим 

ответственность субъектов образования за конечные результаты освоения основной образовательной программы. 

 

 

 

 

Раздел II. 

1. ПЛАНИРУЕМЫЕ     РЕЗУЛЬТАТЫ     ОСВОЕНИЯ     ОБУЧАЮЩИМИСЯ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ           ПРОГРАММЫ 

НАЧАЛЬНОГО      ОБЩЕГО    ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования  представляет 

собой совокупность требований, обязательных при реализации основной программы начального общего образования.  

В тексте ФГОС начального общего образования отражены основные положения планируемых результатов 

начального общего образования. 

Целью реализации основной общеобразовательной программы начального общего образования является 

обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником начальной общеобразовательной школы 

целевых установок, овладению знаниями, умениями, навыками и компетенциями, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья.  

Планируемые результаты - система обобщенных личностно-ориентированных целей образования, 

допускающих дальнейшее уточнение и конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  

Планируемые результаты: 

•  обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и системой оценки 

результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования  

• являются содержательной и критериальной основой для разработки учебных программ и учебно-

методической литературы, системы оценки качества освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы  

В соответствии с системно-деятельностным подходом, составляющим методологическую основу требований 

Стандарта, содержание планируемых результатов описывает и характеризует обобщѐнные способы действий с 

учебным материалом, позволяющие учащимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в том 

числе как задачи, направленные на отработку теоретических моделей и понятий, так и задачи, по возможности, 

максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям.  

В структуре планируемых результатов по каждой учебной программе (предметной, междисциплинарной) 

выделяются следующие уровни описания. 
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Цели- ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты изучения  учебной 

программы, дающие ответ на вопрос о смысле изучения данного предмета, его вкладе в развитие личности 

обучающихся.  

Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, представлены в первом, общецелевом блоке, 

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. Этот блок результатов 

описывает основной, сущностный вклад данной программы в развитие личности обучающихся, в развитие их 

способностей; отражает такие общие цели образования, как формирование ценностных и мировоззренческих 

установок, развитие интереса, формирование определѐнных познавательных потребностей обучающихся.  

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного учебного материала. Планируемые 

результаты, описывающие эту группу целей, приводятся в блоках «Выпускник научится» к каждому разделу учебной 

программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения опорного учебного материала ожидается 

от выпускников.  

Критериями отбора данных результатов служат: их значимость для решения основных задач образования на данной 

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их достижения 

большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность 

обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-

первых, принципиально необходима для успешного обучения в начальной и основной школе и, во-вторых, при 

наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может быть освоена подавляющим 

большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться 

как в ходе освоения данной программы (с помощью накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по 

итогам еѐ освоения (с помощью итоговой работы).  

Оценка освоения опорного материала на уровне, характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, 

ведѐтся с помощью заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего развития, — 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и 

углубляющих опорную систему или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках «Выпускник получит 

возможность научиться» к каждому разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. 

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут продемонстрировать только 

отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень мотивации и способностей. В повседневной практике 

обучения эта группа целей не отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности учебного материала и его 

пропедевтического характера на данной ступени обучения.  

Оценка достижения этих целей ведѐтся преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. Частично задания, ориентированные на оценку 

достижения этой группы планируемых результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся продемонстрировать овладение более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведѐтся 

оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является препятствием для перехода на 

следующую ступень обучения.  

В ряде случаев учѐт достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством накопительной системы оценки 

(например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой оценки. 
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На ступени начального общего образования устанавливаются планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а также еѐ разделов «Чтение. 

Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности  учащихся»; 

• программ по всем учебным предметам — «Русский язык»,  «Литературное чтение»,  «Иностранный язык», 

«Математика», «Окружающий мир», «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Музыка», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура». 

1.1. ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ (ЛИЧНОСТНЫЕ И 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования у выпускников 

будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия как основа умения учиться. 

 

К числу планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы отнесены: 

• личностные результаты — готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформированность 

мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ 

российской, гражданской идентичности; 

• метапредметные результаты — освоенные обучающимися универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные); 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных действий, 

направленных на организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), 

контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и анализировать 

сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические средства, в том числе 

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая общие 

приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать позицию 

собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, 

адекватно воспринимать и передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

• предметные результаты — освоенный обучающимися в ходе изучения учебных предметов опыт специфической 

для каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе современной научной картины 

мира. 

Система планируемых результатов дает представление о том, какими именно действиями — познавательными, 

личностными, регулятивными, коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 

предмета, овладеют учащиеся в ходе образовательного процесса. При этом в соответствии с требованиями 

Стандарта, в системе планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный характер — 

т. е. служащий основой для последующего обучения. 

 

1.1.1. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 

 

Личностные результаты освоения основной общеобразовательной программы   

У выпускника будут сформированы Выпускник получит возможность для формирования 

• внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и 

• внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 
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принятия образца «хорошего ученика»; 

• широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и 

внешние 

мотивы; 

• учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

• ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, 

чувства сопричастности 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, дифференциация моральных и 

конвенциональных норм, развитие морального сознания 

как переходного от доконвенционального к 

конвенциональному уровню; 

• развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; 

• эмпатия как 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, здоровьесберегающего поведения; 

• чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной 

культурой. 

выраженного в преобладании учебно-познавательных 

мотивов и предпочтении социального способа оценки 

знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной 

мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым 

общим способам решения задач; 

• адекватного понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной 

самооценки на основе критерия успешности реализации 

социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на основе 

учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении 

моральным нормам и этическим требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в 

реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 

ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других 

людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, 

направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

1.1.2. Регулятивные универсальные учебные действия 

Метапредметные  результаты освоения основной  общеобразовательной  программы 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия 

в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 

• планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями еѐ реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

• учитывать установленные правила в планировании и 

контроле способа решения; 

• 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 
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• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

• оценивать правильность выполнения действия на 

уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи и 

задачной области; 

• адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после 

его 

завершения на основе его оценки и учѐта характера 

сделанных ошибок, использовать предложения и 

оценки для создания нового, более совершенного 

результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, 

собственной звучащей речи на русском, родном и 

иностранном языках. 

контроль по результату и по способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, 

так и в конце действия. 

 

1.1.3. Познавательные универсальные учебные действия. 

 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

Интернета; 

• осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в том 

числе с помощью инструментов ИКТ; 

• использовать знаково-символические средства, в том 

числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные) для решения задач; 

• строить сообщения в устной и письменной форме; 

• ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

• основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную 

информацию 

из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

• осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных и несущественных признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 

• устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

• 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 расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем 

мире с помощью инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

• осознанно и произвольно строить сообщения в устной 

и письменной форме; 

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, 

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно"следственных связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приѐмами 

решения задач. 
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• осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

• устанавливать аналогии; 

• владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

 

1.1.4. Коммуникативные универсальные учебные действия. 
 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической 

формой коммуникации, используя в том числе средства 

и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования у людей 

различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию 

партнѐра в общении и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

• строить понятные для партнѐра высказывания, 

учитывающие, что партнѐр знает и видит, а что нет; 

• задавать вопросы; 

• контролировать действия партнѐра; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической 

формой речи. 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 

других людей, отличные от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 

собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с 

позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 

основе учѐта интересов и позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнѐру 

необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для 

эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

 

1.1.5. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени начального общего образования 

выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения 

соответствующих возрасту литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. 

 Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения 

практической или учебной задачи информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в 

тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать полученную из 

разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, 

объяснения, обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут 

первичный опыт критического отношения к получаемой информации, сопоставления еѐ с информацией из других 

источников и имеющимся жизненным опытом. 
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Работа с текстом: 

поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• находить в тексте конкретные сведения, факты, 

заданные в явном виде; 

• определять тему и главную мысль текста; 

• делить тексты на смысловые части, составлять план 

текста; 

• вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать 

информацию по заданному основанию; 

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, 

выделяя два-три существенных признака; 

• понимать информацию, представленную в неявном 

виде (например, находить в тексте несколько примеров, 

доказывающих приведѐнное утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять 

общий признак группы элементов); 

• понимать информацию, представленную разными 

способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

• понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в 

нѐм информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

• использовать различные виды чтения: 

ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать 

нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях 

и справочниках. 

• использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких 

источников. 

 

Работа с текстом: 

преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• пересказывать текст подробно и сжато, устно и 

письменно; 

• соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать 

простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

• формулировать несложные выводы, основываясь на 

тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных 

частях текста информацию; 

• составлять на основании текста небольшое 

монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

 

 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели 

их дальнейшего использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, 

отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 

о прочитанном тексте; 

• оценивать содержание, языковые особенности и 

структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта 

подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой 

зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими 

источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 



 

 

15 

 

пробелы в информации и находить пути восполнения 

этих пробелов; 

• участвовать в учебном диалоге при обсуждении 

прочитанного или прослушанного текста. 

 

 

 

1.1.6. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные результаты) 

 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего образования начинается 

формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе. 

Обучающиеся приобретут опыт работы с гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются 

текст, наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, звук, 

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

или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и эргономичные принципы 

работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ для использования в обучении, развития собственной 

познавательной деятельности и общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи средств ИКТ; научатся вводить 

различные виды информации в компьютер: текст, звук, изображение, цифровые данные; создавать, редактировать, 

сохранять и передавать гипермедиа сообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения; критически 

относиться к информации и к выбору источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных и практических ситуациях. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов  для решения разнообразных учебно-

познавательных и учебно-практических задач, охватывающих содержание всех изучаемых предметов, у 

обучающихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные 

учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности в средней и старшей школе. 

 

Знакомство со средствами ИКТ, 

гигиена работы с компьютером 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• использовать безопасные для органов зрения, нервной 

системы, опорно-двигательного аппарата, эргономичные 

приѐмы работы с компьютером и другими средствами 

ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (мини-зарядку); 

• организовывать систему папок для хранения 

собственной информации в компьютере. 

 

Технология ввода информации в компьютер: ввод 

текста, запись звука, изображения, цифровых данных 

• вводить информацию в компьютер с использованием 

различных технических средств (фото и видеокамеры, 

микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

• владеть компьютерным письмом на русском языке; 

набирать текст на родном языке; набирать текст на 

иностранном языке, использовать экранный перевод 

отдельных слов; 

• рисовать изображения на графическом планшете; 

• сканировать рисунки и тексты. 

• использовать программу распознавания 

сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим 

параметрам и техническому качеству результат 

видеозаписи и 

фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• грамотно формулировать запросы при поиске в 

Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации 

и к выбору источника информации. 
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• описывать по определѐнному алгоритму объект или 

процесс наблюдения, записывать аудиовизуальную и 

числовую информацию о нѐм, используя инструменты 

ИКТ; 

• собирать числовые данные в естественно-научных 

наблюдениях и экспериментах, используя цифровые 

датчики, 

камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

• редактировать цепочки экранов сообщения и 

содержание экранов в соответствии с коммуникативной 

или учебной задачей, включая редактирование текста, 

цепочек изображений, видео и аудиозаписей, 

фотоизображений; 

• пользоваться основными функциями стандартного 

текстового редактора, следовать основным правилам 

оформления 

текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и 

удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

• искать информацию в соответствующих возрасту 

цифровых словарях и справочниках, базах данных, 

контролируемом Интернете, системе поиска внутри 

компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в 

том числе с использованием ссылок); 

Создание, представление и передача сообщений 

• создавать текстовые сообщения с использованием 

средств ИКТ: редактировать, оформлять и сохранять их; 

• создавать сообщения в виде аудио и видеофрагментов 

или цепочки экранов с использованием иллюстраций, 

видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой 

аудиторией: создавать план презентации, выбирать 

аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы 

для презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

• создавать изображения, пользуясь графическими 

возможностями компьютера; составлять новое 

изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной 

образовательной среде образовательного учреждения; 

• пользоваться основными средствами 

телекоммуникации; 

участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде, 

фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с 

использованием компьютера и музыкальной клавиатуры, 

в том числе из готовых музыкальных фрагментов и 

«музыкальных петель». 

 

Планирование деятельности, управление 

и организация 

• создавать движущиеся модели и управлять ими в 

компьютерно управляемых средах; 

• определять последовательность выполнения действий, 

составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько 

действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций 

последовательного выполнения и повторения; 

• проектировать несложные объекты и процессы 

реального мира, своей собственной деятельности и 

деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 
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• планировать несложные исследования объектов и 

процессов внешнего мира. 

 

1.2. Предметные результаты освоения основной общеобразовательной программы 
с учетом специфики содержания предметных областей, включающих в себя конкретные учебные предметы, будут  

отражать: 

Филология 

Русский язык. 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного 

пространства России, о языке как основе национального самосознания; 

2) понимание обучающимися того, что язык представляет собой явление национальной культуры и 

основное средство человеческого общения, осознание значения русского языка как государственного языка 

Российской Федерации, языка межнационального общения; 

3) сформированность позитивного отношения к правильной устной и письменной речи как показателям 

общей культуры и гражданской позиции человека; 

4) овладение первоначальными представлениями о нормах русского и родного литературного языка 

(орфоэпических, лексических, грамматических) и правилах речевого этикета; умение ориентироваться в целях, 

задачах, средствах и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства для успешного решения 

коммуникативных задач; 

5) овладение учебными действиями с языковыми единицами и умение использовать знания для решения 

познавательных, практических и коммуникативных задач. 

Выпускник на ступени начального 

общего образования: 

 

 научится осознавать 

безошибочное письмо как одно из 

проявлений собственного уровня 

культуры;  

 овладеет письмом от руки и 

клавиатурным письмом, сможет 

применять орфографические правила и 

правила постановки знаков препинания 

(в объеме изученного) при записи 

собственных и предложенных текстов, 

овладеет умением проверять 

написанное, при работе на компьютере 

сможет использовать 

полуавтомтический орфографический 

контроль, овладеет основными 

правилами оформления текста на 

компьютере; 

 получит первоначальные 

представления о системе и структуре 

русского и родного языка: познакомится 

с разделами изучения языка — 

фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), 

морфологией и синтаксисом; в объеме 

содержания курса научится находить, 

характеризовать, сравнивать, 

классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, 

часть речи, член предложения, простое 

предложение, что послужит основой для 

дальнейшего формирования 

общеучебных, логических и 

познавательных (символико-

В результате изучения курса русского языка и 

родного языка у выпускников, освоивших основную 

общеобразовательную программу начального 

общего образования, будет сформирован учебно-

познавательный интерес к новому учебному 

материалу по русскому и родному языкам и 

способам решения новой языковой задачи, что 

заложит основы успешной учебной деятельности 

при продолжении изучения курса русского языка и 

родного языка на следующей ступени образования.  
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моделирующих) универсальных 

учебных действий с языковыми 

единицами. 

 

1.2.1. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «СИСТЕМА ЯЗЫКА» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность 

научиться: 

 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки русского и родного 

языка: гласные ударные/безударные; согласные 

твердые/мягкие, парные/непарные твердые и мягкие; 

согласные звонкие/глухие, парные/непарные звонкие 

и глухие; 

• знать последовательность букв в русском и 

родном алфавите, пользоваться алфавитом для 

упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

 

• проводить фонетико-графический (звуко-

буквенный) разбор слова самостоятельно по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать 

правильность проведения фонетико-графического 

(звуко-буквенного) разбора слов. 

 

 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и родного литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова ответ 

самостоятельно (по словарю, в том числе компьютерному) либо обращаться за помощью (к учителю, 

родителям и др.). 

 

 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать изменяемые и неизменяемые слова; 

• различать родственные (однокоренные) слова 

и формы слова; 

• находить в словах окончание, корень, 

приставку, суффикс. 

 

• разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с 

предложенным в учебнике алгоритмом, оценивать 

правильность проведения разбора слова по составу.  

 

 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• выявлять слова, значение которых требует 

уточнения;  

• определять значение слова по тексту или 

уточнять с помощью толкового словаря, в том числе 

компьютерного. 

 

• подбирать синонимы для устранения 

повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной 

характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в 

прямом и переносном значении (простые случаи); 

• оценивать уместность использования слов в 
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тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для 

успешного решения коммуникативной задачи. 

 

 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• определять грамматические признаки имен 

существительных — род, число, падеж, склонение;  

• определять грамматические признаки имен 

прилагательных — род, число, падеж;  

• определять грамматические признаки 

глаголов — число, время, род (в прошедшем 

времени), лицо (в настоящем и будущем времени), 

спряжение. 

 

• проводить морфологический разбор имен 

существительных, имен прилагательных, глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать 

правильность проведения морфологического 

разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как 

личные местоимения и наречия, предлоги вместе с 

существительными и личными местоимениями, к 

которым они относятся, союзы и, а, но, частицу не 

при глаголах.  

 

 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать предложение, словосочетание, 

слово; 

• устанавливать при помощи смысловых 

вопросов связь между словами в словосочетании и 

предложении; 

• классифицировать предложения по цели 

высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные 

предложения; 

• определять 

восклицательную/невосклицательную интонацию 

предложения; 

• находить главные и второстепенные (без 

деления на виды) члены предложения; 

• выделять предложения с однородными 

членами. 

 

• различать второстепенные члены 

предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным 

в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, 

синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

 

1.2.2. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «ОРФОГРАФИЯ И ПУНКТУАЦИЯ» 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• применять правила правописания (в объеме 

содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по 

орфографическому словарю (в том числе 

компьютерному); использовать полуавтоматический 

орфографический контроль при работе с текстом на 

компьютере; 

• безошибочно списывать текст объемом 80—

90 слов; 

• осознавать место возможного возникновения 

орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определенной 

орфограммой; 

• при составлении собственных текстов 

перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать 

причины появления ошибки и определять способы 
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• писать под диктовку тексты объемом 75—80 

слов в соответствии с изученными правилами 

правописания; 

• проверять собственный и предложенный 

текст, находить и исправлять орфографические и 

пунктуационные ошибки. 

 

действий, помогающих предотвратить еѐ в 

последующих письменных работах. 

 

1.2.3. СОДЕРЖАТЕЛЬНАЯ ЛИНИЯ «РАЗВИТИЕ РЕЧИ» 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• оценивать правильность (уместность) выбора 

языковых и неязыковых средств устного общения на 

уроке, в школе, в быту, со знакомыми и 

незнакомыми, с людьми разного возраста; 

• соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, 

поддерживать разговор); 

• выражать собственное мнение, 

аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

• самостоятельно озаглавливать текст;  

• составлять план текста; 

• сочинять письма, поздравительные открытки, 

записки и другие небольшие тексты для конкретных 

ситуаций общения. 

 

• создавать тексты по предложенному 

заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать 

текст;  

• пересказывать текст  от другого лица; 

• составлять устный рассказ на определенную 

тему с использованием разных типов речи: описание, 

повествование, рассуждение;  

• анализировать и корректировать тексты с 

нарушенным порядком предложений, находить в 

тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены 

нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность 

собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным 

алгоритмом; оценивать правильность выполнения 

учебной задачи: соотносить собственный текст с 

исходным (для изложений) и с назначением, 

задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия 

при интерактивном общении (sms-сообщения, чат, 

электронная почта, форум и другие виды и способы 

связи). 

 

 

 

 

1.3. Литературное чтение. 

1) понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства сохранения и передачи 

нравственных ценностей и традиций; 

2) осознание значимости чтения для личного развития; формирование представлений о мире, российской 

истории и культуре, первоначальных этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности 

обучения по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении; 

3) понимание роли чтения, использование разных видов чтения (ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных текстов, участвовать в 

их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку поступков героев; 

4) достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской компетентности, общего 

речевого развития, т.е. овладение техникой чтения вслух и про себя, элементарными приемами интерпретации, 

анализа и преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 

литературоведческих понятий;  
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5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными источниками 

для понимания и получения дополнительной информации.  

 

1.3.1. Виды речевой и читательской деятельности 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• осознавать значимость чтения для дальнейшего 

обучения, понимать цель чтения (удовлетворение 

читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации); 

• осознанно воспринимать (при чтении вслух и про себя, 

при прослушивании и просмотре) содержание различных 

видов текстов, аудио-, видео- и гипермедиа-сообщений, 

выявлять их специфику (художественный, научно-

популярный, учебный, справочный), определять главную 

мысль и героев произведения, отвечать на вопросы по 

содержанию произведения, определять последовательность 

событий, задавать вопросы по услышанному, увиденному или 

прочитанному учебному, научно-популярному и 

художественному тексту, аудио- или видео-сообщению; 

• оформлять свою мысль в монологическое речевое 

высказывание небольшого объема (повествование, описание, 

рассуждение) с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

• вести диалог в различных учебных и бытовых 

ситуациях общения (включая компьютерные способы 

коммуникации), соблюдая правила речевого этикета; 

участвовать в диалоге при обсуждении 

прослушанного/прочитанного произведения; 

• работать со словом (распознавать прямое и переносное 

значение слова, его многозначность, определять значение 

слова по контексту), целенаправленно пополнять свой 

активный словарный запас; 

• читать (вслух и про себя) со скоростью, позволяющей 

осознавать (понимать) смысл прочитанного; 

• читать осознанно и выразительно доступные по объему 

произведения; 

 ориентироваться в нравственном содержании 

прочитанного, осознавать сущность поведения героев, 

самостоятельно делать выводы, соотносить поступки 

героев с нравственными нормами; 

• ориентироваться в построении научно-популярного и 

учебного текста и использовать полученную информацию в 

практической деятельности; 

• использовать простейшие приѐмы анализа различных 

видов текстов: устанавливать причинно-следственные связи и 

определять главную мысль произведения; делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; находить 

различные средства выразительности (сравнение, 

олицетворение, метафора), определяющие отношение автора к 

герою, событию; 

• использовать различные формы интерпретации 

содержания текстов: интегрировать содержащиеся в разных 

частях текста детали сообщения; устанавливать связи, не 

высказанные в тексте напрямую, объяснять (пояснять) их, 

соотнося с общей идеей и содержанием текста; 

формулировать, основываясь на тексте, простые выводы; 

• воспринимать художественную литературу 

как вид искусства; 

• осмысливать эстетические и нравственные 

ценности художественного текста и высказывать 

собственное суждение; 

• осознанно выбирать виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, выборочное, 

поисковое) в зависимости от цели чтения; 

• определять авторскую позицию и 

высказывать свое отношение к герою и его 

поступкам; 

• доказывать и подтверждать фактами (из 

текста) собственное суждение; 

• на практическом уровне овладеть 

некоторыми видами письменной речи 

(повествование — создание текста по аналогии, 

рассуждение — письменный ответ на вопрос, 

описание —  характеристика героя); 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом (в том 

числе цифровым); 

• работать с детской периодикой. 
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понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем 

информацию, но и на жанр, структуру, язык; 

• передавать содержание прочитанного или 

прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, 

учебного и художественного текстов; передавать содержание 

текста в виде пересказа (полного или выборочного); 

• коллективно обсуждать прочитанное, доказывать 

собственное мнение, опираясь на текст или собственный опыт;  

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги, 

самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги 

в библиотеке по заданной тематике, по собственному 

желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное произведение 

по заданному образцу; 

• самостоятельно пользоваться алфавитным каталогом, 

соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

 

 

1.3.2. Круг детского чтения 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• ориентироваться в книге по названию, оглавлению, 

отличать сборник произведений от авторской книги; 

• самостоятельно и целенаправленно осуществлять 

выбор книги в библиотеке по заданной тематике, по 

собственному желанию; 

• составлять краткую аннотацию (автор, название, тема 

книги, рекомендации к чтению) на литературное 

произведение по заданному образцу; 

• пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно 

пользоваться соответствующими возрасту словарями и 

справочной литературой. 

 

. 

• ориентироваться в мире детской литературы на основе 

знакомства с выдающимися произведениями 

классической и современной отечественной и 

зарубежной литературы; 

• определять предпочтительный круг чтения, исходя из 

собственных интересов и познавательных потребностей; 

• писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

• работать с детской периодикой 

 

 

1.3.3. Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• сравнивать, сопоставлять художественные 

произведения разных жанров, выделяя два-три 

существенных признака (отличать прозаический текст от 

стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, 

загадки, пословицы). 

 

 

• сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, 

используя ряд литературоведческих понятий 

(фольклорная и авторская литература, структура текста, 

герой, автор) и средств художественной выразительности 

(сравнение, олицетворение, метафора, эпитет); 

• создавать прозаический или поэтический текст по 

аналогии на основе авторского текста, используя 

средства художественной выразительности (в том числе 

из текста). 

 

1.3.4. Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться:  

• читать по ролям литературное произведение; • творчески пересказывать текст (от лица героя, 
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• использовать различные способы работы с 

деформированным текстом (устанавливать причинно-

следственные связи, последовательность событий, этапность 

в выполнении действий; давать последовательную 

характеристику героя; составлять текст на основе плана); 

 создавать собственный текст на основе 

художественного произведения, репродукций с картин 

художников, по серии иллюстраций или видео-

фрагментов к произведению, или на основе личного 

опыта; 

 

от автора), дополнять текст; 

• создавать иллюстрации, диафильм, 

мультфильм или анимацию по содержанию 

произведения; 

• работать в группе, создавая инсценировки по 

произведению, сценарии, небольшие сюжетные 

видеопроизведения, проекты; 

• способам написания изложения. 

 

1.4. Иностранный язык (английский язык) 

1) приобретение начальных навыков общения в устной и письменной форме с носителями иностранного 

языка на основе своих речевых возможностей и потребностей; освоение правил речевого и неречевого поведения; 

2) освоение начальных лингвистических представлений, необходимых для овладения на элементарном 

уровне устной и письменной речью на иностранном языке, расширение лингвистического кругозора; 

3) сформированность дружелюбного отношения и толерантности к носителям другого языка на основе 

знакомства с жизнью своих сверстников в других странах, с детским фольклором и доступными образцами детской 

художественной литературы. 

В результате изучения иностранного языка на ступени начального общего образования у обучающихся: 

 сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т. е. способность и готовность общаться с 

носителями языка с учѐтом ограниченных речевых возможностей и потребностей в устной (говорение и 

аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет 

получено общее представление о строе изучаемого языка и его основных отличиях от родного языка; 

 будут заложены основы коммуникативной культуры, т. е. способность ставить и решать коммуникативные 

задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые средства общения (в том числе с использованием 

различных средств телекоммуникации), соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными речевыми 

партнерами; 

 сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес к предмету 

«Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что 

заложит основу успешной учебной деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени 

образования. 

1.4.1. Коммуникативные умения 

 

Говорение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарных диалогах 

(этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-побуждении), 

соблюдая нормы речевого этикета, принятые в 

англоязычных странах; 

• составлять небольшое описание предмета, 

картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

 

• участвовать в элементарном диалоге, 

расспрашивая собеседника и отвечая на его вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие 

произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

 

 

Аудирование 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать на слух речь учителя и одноклассников 

при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное 

содержание небольших сообщений, рассказов, сказок, 

построенных на знакомом языковом материале. 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью 

понимать содержащуюся в нем информацию;  

• использовать контекстуальную или языковую 

догадку при восприятии на слух текстов, содержащих 

некоторые незнакомые слова. 
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Чтение 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить графический образ английского слова 

с его звуковым образом; 

• читать вслух небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание 

небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

 читать про себя и находить необходимую 

информацию. 

 

• догадываться о значении незнакомых слов по 

контексту; 

• не обращать внимания на незнакомые слова, не 

мешающие понять основное содержание текста. 

 

 

Письмо 

Выпускник научится (от руки и на 

компьютере): 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  выписывать из текста слова, словосочетания, 

простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым 

годом, Рождеством, днем рождения (с опорой на 

образец); 

• писать краткое письмо зарубежному другу (с 

опорой на образец). 

 

• в письменной форме кратко отвечать на вопросы 

к тексту; 

• составлять рассказ в письменной форме по 

плану/ключевым словам; 

• заполнять простую анкету; 

• правильно оформлять конверт, сервисные поля в 

системе электронной почты, (адрес, тема сообщения). 

 

1.4.2. ЯЗЫКОВЫЕ СРЕДСТВА И НАВЫКИ ОПЕРИРОВАНИЯ ИМИ 

Графика, каллиграфия, орфография 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• воспроизводить графически и каллиграфически 

корректно все буквы английского алфавита 

(полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать 

последовательность букв в нѐм; 

 списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с 

решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и 

орфографии, читать и писать изученные слова 

английского языка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

 

• сравнивать и анализировать буквосочетания 

английского языка и их  транскрипцию; 

• группировать слова в соответствии с изученными 

правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

 использовать экранный перевод 

отдельных слов (с русского на иностранный и 

обратно). 

 

 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 
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• различать на слух и адекватно произносить все 

звуки английского языка, соблюдая нормы 

произношения звуков; 

• соблюдать правильное ударение в изолированном 

слове, фразе; 

• различать коммуникативные типы предложений 

по интонации; 

• корректно произносить предложения с точки 

зрения их ритмико-интонационных особенностей. 

 

• распознавать связующее r  в речи и уметь его 

использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на 

служебных словах (артиклях, союзах, предлогах); 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

 

 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать в письменном и устном тексте 

изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени 

начального общего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой 

учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной 

лексикой в соответствии с коммуникативной задачей. 

 

• узнавать простые словообразовательные 

элементы; 

• опираться на языковую догадку в процессе 

чтения и аудирования (интернациональные и сложные 

слова). 

 

 

 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться 

• распознавать и употреблять в речи основные 

коммуникативные типы предложений; 

• распознавать в тексте и употреблять в речи 

изученные части речи: существительные с 

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, 

существительные в единственном и множественном 

числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, 

FutureSimple; модальные глаголы can, may, must; 

личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях; количественные (до 100) и 

порядковые (до 30) числительные; наиболее 

употребительные предлоги для выражения временных и 

пространственных отношений. 

 

• узнавать сложносочиненные предложения с 

союзами and и but; 

• использовать в речи безличные предложения 

(It’scold.It’s 5 o’clock.It’s interesting), предложения с 

конструкцией there is/there are; 

• оперировать в речи неопределенными 

местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the 

fridge? — No, there isn’t any); 

• образовывать по правилу прилагательные в 

сравнительной и превосходной степенях и употреблять 

их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова 

по определенным признакам (существительные, 

прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

 

 

1.5. Математика 

1) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, 

процессов, явлений, а также оценки их количественных и пространственных 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; 
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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 алгоритмом и строить простейшие алгоритмы, 

исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры, работать с таблицами, схемами, графиками и 

диаграммами, цепочками, совокупностями, представлять, анализировать и интерпретировать данные; 

5) приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности. 

6) познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, называть и 

изображать геометрические фигуры на бумаге и компьютерном экране, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

7) приобретут в ходе работы с таблицами, диаграммами, схемами (в том числе, изображениями цепочек 

и совокупностей) важные для прикладной математической и информатической деятельности умения, связанные со 

сбором, представлением, анализом и интерпретацией данных, наглядным моделированием процессов; смогут 

научиться извлекать необходимые данные из таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы (на бумаге и на 

компьютере), объяснять, сравнивать и обобщать информацию, делать выводы и прогнозы. 

 

1.5.1. Числа и величины.  

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 читать, записывать, сравнивать числа от нуля 

до миллиона; индивидуально и коллективно 

пересчитывать (с десятичной группировкой) 

объекты в количестве нескольких тысяч, 

оценивать количество; отыскивать число в 

различных представлениях цепочки 

натурального ряда; правильно писать (в 

различных падежах) русские наименования 

количественных и порядковых числительных; 

  измерять, записывать и читать величины 

(массу, вместимость, время, температуру, 

стоимость), используя необходимые 

инструменты и основные единицы измерения 

величин и соотношения между ними (тонна 

—килограмм — грамм; литр — миллилитр; 

кубический сантиметр  — кубический 

дециметр — кубометр; век — год — месяц — 

неделя — сутки — час — минута — секунда; 

градус Цельсия; рубль — копейка); 

сравнивать именованные величины; 

выполнять арифметические действия с 

именованными величинами (включая 

прибавление временного интервала к моменту 

времени); оценивать результаты вычислений с 

именованными величинами; 

 использовать полученные знания в 

практической деятельности: оценивать сумму 

большого количества небольших слагаемых 

(оценка стоимости и веса покупки); 

подсчитывать общую сумму денег по 

предъявленным монетам и купюрам; читать 

расписания и составлять расписание своих 

дел на день и на неделю, следить за 

продолжительностью приготовления 

домашних заданий, определять 

возможность/невозможность добраться куда-

то к сроку; приближенно оценивать 

расстояния и временные интервалы; отмерять 

 определять на глаз количество предметов до 

10; 

  выбирать единицу для измерения данной 

величины (массы, вместимости, времени); 

 решать задачи на нахождение доли 

величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, десятая сотая, 

тысячная часть). 
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заданный объем жидкостей или сыпучих 

продуктов; взвешивать предметы на весах, 

измерять собственный рост и вес; измерять 

температуру воздуха и воды. 

 

1.5.2. АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 самостоятельно заполнять таблицы 

сложения и умножения как таблицы 

результатов пересчѐтов; 

 выполнять письменно вычисления с 

многозначными числами, при наличии 

таблиц сложения и умножения, используя 

стандартные алгоритмы: сложения и 

вычитания в пределах 10 000, умножения и 

деления (в том числе деление с остатком) 

чисел в пределах 10 000 на однозначные и 

двузначные числа; выполнять действия с 

многозначными числами при помощи 

калькулятора; оценивать достоверность 

полученного с использованием или без 

использования калькулятора результата 

вычисления по количеству цифр и по 

последней цифре; 

 выполнять устно сложение, вычитание, 

умножение и деление однозначных, 

двузначных и трехзначных чисел в случаях, 

сводимых к действиям в пределах 100; 

 выделять неизвестный компонент 

арифметического действия и находить его 

значение; проводить проверку 

правильности вычисления с помощью 

обратного действия; 

 вычислять значение числового выражения 

(содержащего 2—3 арифметических 

действия, скобки); оценивать значение 

числового выражения (определять, сколько 

в значении знаков, выбирать из 

предложенных вариантов, в каком именно 

интервале оно находится). 

 

 перемножать в уме двузначные числа; 

 использовать свойства арифметических 

действий для удобства вычислений; 

 вычислять с помощью калькулятора 

сложные арифметические выражения 

(суммировать несколько чисел, умножать 

сумму на число); 

 проводить проверку правильности 

вычислений с помощью прикидки порядка 

величины результата. 

 

 

1.5.3. Работа с текстовыми и прикладными задачами 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 решать задачи из традиционного круга 

текстовых задач и задач, возникающих в 

повседневной практике (в 1—2 действия): 

вводить имена для величин, связанных с 

описываемой задачей ситуацией, 

 решать задачи в 3—4 действия. 

• находить разные способы решения задачи. 
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планировать последовательность 

арифметических действий по нахождению 

требуемых величин; интерпретировать текст 

задачи в заданной графической или 

виртуальной модели (на картинке, в 

интерактивной модели или конструкторе на 

экране компьютера); отображать описанную 

в задаче ситуацию на схеме, графике, в 

таблице, на диаграмме; оценивать 

правильность хода решения и реальность 

ответа на вопрос задачи. 

 

 

1.5.4. Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 описывать взаимное расположение 

предметов и перемещения в пространстве 

и на плоскости (выше-ниже, слева-справа, 

сверху-снизу, ближе-дальше, между и пр.); 

 соотносить реальные объекты с 

геометрическими фигурами; 

ориентироваться на плане комнаты; 

 распознавать, называть, изображать 

геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, 

треугольник, прямоугольник, квадрат, 

окружность, круг);распознавать и 

называть геометрические тела (куб, шар, 

цилиндр);  

 выполнять построение геометрических 

фигур с заданными размерами (отрезок, 

прямоугольник, круг, треугольник) с 

помощью линейки, угольника, циркуля 

(«козьей ножки»); 

 

 описывать взаимное расположение 

предметов в пространстве с точки зрения 

другого человека; 

 распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, 

пирамиду, цилиндр, конус; 

 строить геометрические объекты на 

компьютере в простом графическом 

редакторе (точка, отрезок, ломаная, 

многоугольник, треугольник, 

прямоугольник, квадрат, овал, 

окружность); в том числе – с заданными 

размерами (отрезок, квадрат, 

прямоугольник, окружность). 

 

 

1.5.5. Геометрические величины 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 вычислять периметр треугольника, 

прямоугольника, площадь 

прямоугольника. 

 измерять, записывать и читать 

геометрические величины (длину, 

площадь), используя необходимые 

инструменты и основные единицы 

измерения величин и соотношения между 

ними (километр — метр — дециметр — 

сантиметр — миллиметр; квадратный метр 

— квадратный дециметр — квадратный 

сантиметр); сравнивать именованные 

геометрические величины; выполнять 

арифметические действия с 

 вычислять периметр и площадь 

различных фигур, составленных из 

прямоугольников; 

 выбирать единицу для измерения данной 

геометрической  величины (длины, 

площади). 
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именованными геометрическими 

величинами; оценивать результаты 

вычислений с именованными 

геометрическими величинами. 

 

 

1.5.6. Математическое представление информации. Работа с информацией 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

 анализировать текст математического 

содержания (в том числе, использующий 

конструкции «каждый/все», «найдѐтся», 

«не»), проверять истинность утверждений 

текста; проверять перебором выполнение 

утверждения для элементов данной 

совокупности;  

 представлять математические свойства 

реальных объектов и процессов в форме 

текстов, чисел, геометрических фигур, 

таблиц, диаграмм, цепочек, совокупностей; 

 составлять цепочку (конечную 

последовательность) по заданному или 

самостоятельно выбранному правилу 

(увеличение/уменьшение числа на 

несколько единиц, увеличение/уменьшение 

числа в несколько раз, изменение формы и 

цвета), по совокупности условий;  

 образовывать совокупности 

(неупорядоченные наборы) объектов (в том 

числе – чисел) по заданным условиям; 

классифицировать объекты совокупности 

по 1–2 признакам;   

 читать и заполнять таблицы; 

 читать столбчатые диаграммы; достраивать 

столбчатую диаграмму при добавлении 

новых исходных данных; отвечать на 

простые вопросы по круговой диаграмме; 

 организовывать пересчѐт объектов и 

полный перебор объектов и возможностей, 

анализировать с логической точки зрения 

учебные и иные тексты; 

 планировать последовательность действий 

в житейской ситуации, составлять 

инструкции (простые алгоритмы), 

например, для перемещения по городу. 

 

 строить небольшие деревья (графы) по 

описанию (например, создавать 

родословные деревья); строить 

небольшие деревья для решения задач 

(например, по поиску всех вариантов); 

 в играх (например, игр крестики-нолики, 

камешки): строить цепочки позиций, 

дерево игры или его фрагмент, 

выигрышную стратегию; 

 выполнять алгоритмы и строить 

программы небольшой длины в 

наглядно-геометрической форме, с 

использованием конструкций 

последовательного выполнения и 

повторения; 

 устанавливать соответствие или 

несоответствие между различными 

представлениями (изображение, текст, 

таблица и диаграмма) одной и той же 

числовой информации; 

 планировать и проводить сбор данных, 

представлять полученную информацию 

с помощью таблиц, диаграмм и простых 

графиков; интерпретировать 

полученную информацию. 

 

 

 

1.6. Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 
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3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных 

правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, 

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

открытом информационном пространстве);  

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

В результате изучения  выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической 

грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

 

1.6.1. Человек и природа 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их основные существенные 

признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы 

на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование (в том числе вирутальное) и 

измерительные приборы (в том числе цифровые); 

следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

• искать естественно-научную информацию в 

соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом 

Интернете, использовать естественно-научные тексты с 

целью поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний и презентаций;  

• использовать различные справочные издания 

(словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска 

необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, 

план) для объяснения явлений или выявления свойств 

объектов; создавать несложные планы территорий; 

• выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире, обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

• определять характер взаимоотношений человека 

с природой, находить примеры влияния этих отношений 

на природные объекты, на здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа 

• осознавать ценность природы и необходимость 

нести ответственность за еѐ сохранение, соблюдать 

правила экологичного  поведения в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в 

природе; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля 

и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в 

природе, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

 планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 
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жизни, соблюдения правил безопасного поведения; 

использовать знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

 

 

1.6.2. Человек и общество 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• различать государственную символику 

Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, Москву 

— столицу России, свой регион и его главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущее; 

соотносить основные (изученные) исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; находить место 

событий, относящихся к личной истории, истории семьи, 

своего поселения на «ленте времени»; 

• используя дополнительные источники 

информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические 

факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в 

различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос и т. д.), в том числе с позиции 

развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; создавать 

диаграммы взаимодействия, семейные деревья; 

• использовать различные справочные издания 

(словари, энциклопедии, включая компьютерные) и 

детскую литературу о человеке и обществе с целью 

поиска и извлечения познавательной информации, 

ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний (в 

том числе гипермедиа); 

• соблюдать правила личной безопасности и 

безопасности окружающих, понимать необходимость 

здорового образа жизни.  

 

• осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны и 

личности событиях и фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

• наблюдать и описывать проявления богатства 

внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять 

совместно установленные договоренности и правила, в 

том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути еѐ достижения, договариваться 

о распределении функций и ролей, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

 

 

  

 ―Татар теле‖ фәненең максаты һәм бурычлары 

Татар теле дҽреслҽре белем бирүгҽ, җҽмгыятькҽ һҽм мҽдҽнияткҽ мҿнҽсҽбҽтле максатны тормышка ашыра:  

- укучыларда уңышлы аралашу сҽлҽте булдыру – ҽйтмҽ һҽм язма сҿйлҽмне үстерү, кара-каршы сҿйлҽшү 

осталыгы, монолог тҿзү һҽм шулай ук гомуми культура күрсҽткече булган грамоталы язу күнекмҽлҽре 

булдыру; укучыларны тел фҽненең тҿп тҽгълиматлары белҽн таныштыру һҽм шулар нигезендҽ аларның 

тамга-символик һҽм логик фикерлҽвен үстерү; татар теленең башка теллҽр белҽн берлектҽ дҿньяның фҽнни 

картинасын тудыруда катнашуы, аның миллҽтне саклап калуда, халыкның, шҽхеснең үзенчҽлеген 
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югалтмауда ышанычлы нигез, җҽмгыятьнең яшҽешенҽ зарури шарт булуы турында күзаллау барлыкка 

китерү. 

Бу максатка түбҽндҽге гамҽли бурычларны уңышлы хҽл иткҽндҽ ирешеп була: 

- балаларның сҿйлҽм осталыгын, фикерлҽү сҽлҽтен һҽм иҗади хыялын үстерү, ана телендҽ аралашу 

максатына, бурычларына, шартларына туры килгҽн тел чаралары сайлый белергҽ, уй-фикерлҽрен тҿгҽл 

белдерергҽ һҽм ҽңгҽмҽдҽше ҽйткҽнне тҽңгҽл аңларга күнектерү; 

- телнең лексикасы, фонетикасы һҽм грамматикасы буенча программада күрсҽтелгҽн башлангыч 

белемнҽрне үзлҽштерүгҽ ирешү; 

- укучыларда дҿрес уку һҽм язу күнекмҽлҽре булдыру, диалогта катнашырга һҽм аларны зур, катлаулы 

булмаган монолог тибында тҽгъбир тҿзеп ҽйтергҽ, тасвирлама, хикҽялҽү, фикер йҿртү тҿрендҽге кечкенҽ 

текстлар тҿзергҽ ҿйрҽтү, уңышлы аралашу сҽлҽте тҽрбиялҽү; 

- туган телне ҿйрҽнүгҽ кызыксыну, үз сҿйлҽмен камиллҽштерүгҽ омтылыш уяту, ана теленҽ рухи 

кыйммҽткҽ карата булырга тиешле уңай, кҿчле тойгылы мҿнҽсҽбҽт тҽрбиялҽү, шул телдҽ халыкның күп 

гасырлар дҽвамында тупланган мҽдҽниятен саклап калуда һҽркемнең катнашырга тиешлеген аңлату. 

                                          

                          ―Татар теле‖ фәненнән башлангыч белем бирүнең эчтәлеге 

  Сөйләм эшчәнлегенең төрләре 

   Тыңлау. Тыңлый белүне уңышлы аралашуның шарты, кара-каршы сҿйлҽшүнең нигезе икҽнлҽген үзлҽштерү. 

Ишетелгҽнне тҽңгҽл кабул итү һҽм аңлау. Тыңлаганда игътибарны тупларга, ихтыяри тырышлык куярга, аны 

кирҽклегҽ юнҽлдерергҽ, ҽйтелгҽн буенча сораулар бирергҽ ҿйрҽнү. Ишетелгҽн текстан ҽһҽмиятле мҽгълүматны ала 

белергҽ, аның тҿп фикерен билгелҽргҽ һҽм эчтҽлеге буенча сорауларга җавап бирергҽ, сҿйлҽргҽ ҿйрҽнү. 

   Сөйләү. Тел берҽмлеклҽрен аралашу  максатына килештереп, бурычларын уңышлы хҽл итҽрлек итеп, тҽңгҽл сайлап 

алу. 

   Кара-каршы  сҿйлҽшү формасын гамҽлдҽ үзлҽштерү. Сҿйлҽшүне башлап җибҽрү, аны дҽвам итү, тҽмамлау, 

ҽңгҽмҽдҽшнең игътибарын җҽлеп итү кебек осталыкларга ия булу. Белем бирү бурычларына туры китереп, 

бҽйлҽнешле тезмҽ сҿйлҽм күнекмҽлҽренҽ ия булу (сыйфатлама, хикҽялҽү, фикерлҽү тибындагы  текстлар). Мҽктҽптҽ 

һҽм гаилҽдҽ аралашу этикасына бҽйле нормаларны үзлҽштерү һҽм үтҽү (исҽнлҽшү, сабуллашу, гафу үтенү, рҽхмҽт 

ҽйтү, үтенеч һҽм мҿрҽҗҽгать итү). Сҿйлҽмдҽ орфоэпия талҽплҽрен һҽм дҿрес интонацияне  саклау. 

  Уку. Уку техникасын үзлҽштерү - язма сҿйлҽм берҽмлеклҽрен бик тиз күреп, аларны эчке яки тышкы авазлы 

сҿйлҽмгҽ күчерү. Уку текстының эчтҽлеген аңларлык тизлектҽ уку, моның ҿчен лекскик берҽмлеклҽрне һҽм аларның 

формаларын мҽгънҽлҽре белҽн тиңлҽштерҽ белү.Тҿп һҽм ҿстҽмҽ информацияне аеру, аларга нигезлҽнеп, гади 

нҽтиҗҽлҽр чыгару. Информацияне аңлата һҽм гомилҽштерҽ алу. Укыганның эчтҽлегенҽ, тел үзенчҽлеклҽренҽ, 

тҿзелешенҽ бҽя бирү. 

  Язу. Грамотага ҿйрҽтү чиклҽрендҽ хҽрефлҽр, аларның кушылмаларын, иҗеклҽр, сүзлҽр, җҿмлҽлҽр язу. Гигиена 

талҽплҽрен үтҽп, аңлаешлы, пҿхтҽ язуга ия булу. Ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ нигезлҽнгҽн текстларны күчереп, ишетеп 

язу. Тыңлаганның яки укыганның эчтҽлеген изложение итеп язу (тулы, кыскача, сайлап). Үзлегеңнҽн зур булмаган 

текстлар (сочинениелҽр) иҗат итү (кичерешлҽр, ҽдҽби ҽсҽрлҽр нигезендҽ, сюжетлы картиналар, мультфильмнар 

буенча һ.б.) 

 

1 нче сыйныф 

Грамотага өйрәтү  

  Балаларның мҽктҽпкҽчҽ ҽзерлеге булу-булмавын исҽпкҽ алып, грамотага ҿйрҽтү ике чорга бүленергҽ мҿмкин: 

ҽзерлек чоры һҽм укырга ҿйрҽтү чоры. Грамотага ҿйрҽтү баштан ук аналитик-синтетик аваз-хҽреф методы белҽн 
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тормышка ашырыла.  Беренче дҽреслҽрдҽн үк, сүздҽге авазларны аерып алырга ҿйрҽткҽндҽ, аваз тамгасы белҽн 

таныштыру, аны квадрат җҽялҽр белҽн билгелҽп, шул тамгалар белҽн генҽ сүзнең аваз схемасын күрсҽтү: алма – [[ ] [ 

] [ ] [ ]]. Болай эшлҽгҽндҽ, «Ҽлифба» да уку материалын да кызыклы,  сыйфатлы итеп сайларга мҿмкин булачак – бу 

очракта ҿйрҽнелмҽгҽн хҽреф урыны квадрат җҽялҽр белҽн генҽ алмаштырыла: Балык йөзә - Балык [ ] өзә. 

  Сөйләм. Кешелҽрнең генҽ фикерлҽү, уйлау, сҿйлҽү сҽлҽтенҽ ия булганлыгы, шул фикерлҽрне, уйларны ҽйтеп һҽм 

язып аралаша алулары турында гомуми күзаллау.  Аралашу бары тик игътибар  белҽн тыңлаганда, матур итеп 

сҿйлҽшҽ, аңлап укый һҽм хатасыз яза белгҽндҽ генҽ уңышлы булганлыгын аңлату, шуны балаларның фикеренҽ, 

аңына сеңдерү. 

  Җөмлә һәм сүз. График схемалар ярдҽмендҽ сҿйлҽмне җҿмлҽлҽргҽ, җҿмлҽне сүзлҽргҽ таркату, сүзлҽрне иҗеклҽргҽ 

бүлү һҽм авазларга аеру. Сүз басымы. Басымның лексик мҽгънҽ билгелҽүдҽ ҽһҽмиятен күрсҽтү (алма – алма, ирис – 

ирис һ.б.) Дҽрестҽ еш кулланыла торган сүзлҽрне (нәрсә, кемнәр, нишли һ.б.) орфоэпия нормаларына туры китереп 

ҽйтергҽ күнектерү. 

  Иҗек. Сузык аваздан гына торган һҽм сузык аваздан башланган иҗеклҽр . Шундый иҗеклҽрне сүздҽ тҽңгҽл ишетү 

һҽм аерып ала белү. Сузык авазларны һҽм аларның хҽрефлҽрен шундый иҗеклҽрдҽ тҽкъдим итү, аны балаларның  

ҽйтүенҽ ирешү (бигрҽк тҽ [а ], [ о], [ ы], [w ] ,[в ]  һ.б. авазларны).  Сүздҽге иҗек санын сузык авазларга карап 

билгелҽргҽ ҿйрҽтү. 

  Фонетика. Сҿйлҽм авазлары. Сүздҽге авазлар җыелмасының кешелҽр кабул иткҽн тҽртиптҽ урнашып кына мҽгънҽ 

белдерҽ алганына тҿшендерү. Аермалары бер генҽ авазда булган сүзлҽрне чагыштырып, авазларның мҽгънҽ аеруда 

катнашуын күрсҽтү: әни, әти, әби; таш, тыш, теш, төш. Бу күренешнең аралашу эшчҽнлегендҽге ҽһҽмиятен аңлату. 

   Авазларны ҽйткҽндҽ, авыз эчендҽ һава  агымының тоткарлану-тоткарланмавын күзҽтеп, аларны сузык һҽм 

тартыкларга аерырга ҿйрҽтү. Нечкҽ һҽм калын сузык авазлар. Терминын кулланмыйча, татар телендҽге сингармонизм 

күренешенҽ гамҽли күзҽтүлҽр оештыру.  Авазларны сүздҽ һҽм сҿйлҽм агышында ҽдҽби дҿрес ҽйтү.  Яңгырау һҽм 

саңгырау тартык авазлар. 

  Графика. Аваз һҽм хҽрефне аеру. Аваз – сҿйлҽмнең таркалмый торган иң кечкенҽ берҽмлеге [ ], хҽреф –авазның 

тамгасы. Хҽрефлҽр белҽн күрсҽтелгҽн сүз формасын авазлаштыру (уку). Сузыкларның нечкҽ һҽм калын булуына 

карап, сүзгҽ нечкҽ һҽм калын ҽйтелеш сайлау. Татар телендҽге кайбер хҽрефлҽрнең ике авазга билге булып йҿрүе: [в 

], [w ]-в; [к ] ,[къ ] – к һ.б. 

   Татар теленең алфавиты. Авазларны дҿрес   ҽйтү һҽм хҽрефлҽрнең исемнҽрен дҿрес атау. Һҽр хҽрефнең 

алфавиттагы билгеле урынын яттан белү. Е, ю, я хҽрефлҽренең үзенчҽлеген гамҽли үзлҽштерү. 

  Язу эшчҽнлегендҽ гигиена талҽплҽрен үтҽү. Баш һҽм юл хҽрефлҽренең язылышын үзлҽштерү. Аерым  хҽрефлҽрне, 

аларның кушылмаларын, иҗелҽрне, сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне графика, каллиграфия, гигиена кагыйдҽлҽре талҽп иткҽнчҽ 

язу. Ҽйтелеше язылышына туры килгҽн сүзлҽрне ишетеп язу. Текстны хатасыз күчереп язу алымнарына ия булу. 

   Күп  кенҽ иллҽрдҽ басма хҽрефлҽр белҽн генҽ язу тҽҗрибҽсен игътибарга алып, күчереп  язуның мондый формасын 

да куланырга мҿмкин. 

  Графиканың хҽрефтҽн башка чараларын аңлау: сүзлҽр арасында буш ара, сүзлҽрне юлдан-юлга күчерү сызыгы, 

кызыл юл (абзац). 

  Җөмлә төзү һәм бәйләнешле сөйләм өстендә эш. Сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне чагыштырып, аларның аермасын 

аңлау. Җҿмлҽдҽге  сүзлҽрне аерып алу, аларның тҽртибен үзгҽртеп карау, җҿмлҽлҽрне кыскарту һҽм җҽенкелҽндерү. 

   Балаларның мҽктҽпкҽчҽ ирешкҽн сҿйлҽү осталыгын үстерү, камиллҽштерү. Укытучы соравына  бирелгҽн җавапны 

яхшылап уйлап җиткерү, тҿгҽл, анык, аңлаешлы итеп ҽйтү. 
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   Кычкырып укыганны һҽм тыңлаганны тҽңгҽл аңлау. Текст кисҽклҽрен тҿшереп калдырмыйча, кирҽксезгҽ 

урыннарын үзгҽртмичҽ, таныш ҽкият яки 

Кечкенҽ хикҽянең эчтҽлеген укытучы ярдҽмендҽ сҿйлҽү. 

                                                               Телне системалы өйрәнү  

   Сүз һәм җөмлә. Сүзне ҿйрҽнү объекты, күзҽтүлҽр, тикшеренүлҽр ҿчен материал кабул итү. Сүзнең лексик  

мҽгънҽсен күзҽтү, аңлау,аны тиешле мҽгънҽдҽ урынлы куллануга күнегүлҽр. Эш-хҽрҽкҽт атамаларын җҿмлҽ үзҽге 

итеп кабул итү. Бу сүзлҽрнең җҿмлҽдҽге урыны, җҿмлҽ тҿзү алгоритмын гамҽли үзлҽштерү. 

   Фонетика һәм орфоэпия. Сузык һҽм тартык авазларны аера белү. Сузык авазлар, аларның хҽрефлҽре. Сузыклар 

санына карап, сүзнең иҗеклҽргҽ бүленешен дҿрес билгелҽү. Калын һҽм нечкҽ сузык авазларны ишетү һҽм аларның 

хҽрефлҽренҽ карап. Сүзлҽрнең калын һҽм нечкҽ ҽйтелешен алдан сиземлҽү. 

   Э,е[ э], о,ө,ю,я,е[йэ ] - [йы ] хҽрефлҽреннең сүздҽ дҿрес язылышын гамҽли үзлҽштерү. 

   Яңгырау һҽм саңгырау тартык авазлар һҽм аларның хҽрефлҽре. Тартык  авазларның ҽйтелешенҽ күзҽтүлҽр 

оештыру, укытучы үрнҽгендҽ сҿйлҽм аппаратының тиешле киеренкелегенҽ, авазны ҽйткҽндҽ, һава агымының  

 кирҽкле урында киртҽгҽ очравына ирешү. Авазларны ҽйткҽндҽ тел хҽрҽкҽтлҽнҽ, аңкауның, иреннҽрнең, тешлҽрнең, 

борынның катнашу-катнашмавына игътибар итү һҽм һҽр авазны дҿрес, ачык ҽйтергҽ ҿйрҽтү. Парлы һҽм парсыз 

яңгырау,  саңгырау тартыклар. Й, в, к, г һәм м, н, ң, х, һ хҽрефлҽре булган сүзлҽрне  дҿрес уку һҽм күчереп, ишетеп 

язу. 

   Авазсыз нечкҽлек, калынлык. Аеру билгелҽре ъ,ь хҽрефлҽре кергҽн сүзлҽрне дҿрес уку һҽм күчереп язу. 

   Графика. Алфавит. Татар алфавитындагы хҽреф исемнҽрен, урнашу тҽртибен яттан белү. Сүзлеклҽр, 

белешмҽлеклҽр үрнҽгендҽ алфавитның ҽһҽмиятен аңлау. Беренче хҽрефенҽ карап, сүзлҽрне алфавит ярдҽмендҽ язу. 

   Лексика. Сүз, аның мҽгънҽсе. Сүздҽ яңгыраш һҽм  мҽгънҽ бердҽмлеге. Авазлар һҽм сүз. Сүзнең мҽгънҽгҽ ия булуы 

ҿчен авазларның билгеле тҽртиптҽ урнашуы. Сүзнең мҽгънҽсен тануда сүз басымының ҽһҽмияте. 

   Предметны атаган сүзлҽр. Аларга кем? нҽрсҽ? Предметларның эшен, хҽрҽкҽтен атаган сүзлҽр. Предметларның  

тҿрле билгелҽрен атаган сүзлҽр. Аларны кем? нҽрсҽ? нишли? нишлҽгҽн? нинди? кайсы? сорауларын куеп, җҿмлҽдҽн 

табу, мҽгънҽлҽрен гамҽли күзҽтү. 

   Кеше исемнҽрендҽ, фамилиялҽрендҽ, йорт хайваны кушаматларында, шҽһҽр, авыл, елга исемнҽрендҽ баш хҽреф. 

                                                          

                                                   2 нче сыйныф 

                                        Аралашу өлкәсенә караган осталык 

      Тыңлау. Тыңлаган мҽгълүматның эчтҽлегенҽ тҿшенү, аның кирҽклеген аңлап, игътибарны, ихтыяр кҿчен туплау, 

мҿһим мҽгълүматны аерып алу, укытучының сорауларына тҽңгҽл җавап бирү, ҽңгҽмҽдҽ катнашу. 

      Сөйләү.  Кара-каршы сҿйлҽшү осталыгын үстерү, тирҽ-якны ҿйрҽнү, математика, ана теле, уку дҽреслҽрендҽ 

фикер йҿртү, тасвирлама тибындагы текстлар тҿзү. Ҽзер план буенча укылган текстның эчтҽлеген сҿйлҽү. 

Җҽмгыятьтҽ, миллҽттҽ кабул ителгҽн сҿйлҽм ҽхлагы кагыйдҽлҽрен дҿрес, урынлы файдалану. Терминын ҽйтмичҽ, 

сҿйлҽшүне мҿрҽҗҽгать итүдҽн, эндҽш сүздҽн башларга күнектерү. 

      Уку. Дҿрес, аңлап, кыска сүзлҽрне тулы килеш, берничҽ иҗекле таныш булмаган сүзлҽрне генҽ иҗеклҽп ҽйтеп 

уку. Гади җҿмлҽ ахырындагы тыныш билгелҽренҽ (нокта, сорау, ҿндҽү), тиңдҽш кисҽклҽргҽ, эндҽш сүзлҽргҽ туры 
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килгҽн интонация һҽм паузаларга, татар ҽдҽби теленең ҽйтелеш нормаларына туры китереп уку. Уку гигиенасы 

кагыйдҽлҽренең даими үтҽлешенҽ ирешү. 

      Язу. Язу гигиенасы кагыйдҽлҽрен үтҽүне укучыларның гадҽтенҽ кертү: язганда дҿрес утыру, сул (уң) якка авыш 

итеп кую (сулагай балалар да булуга карап), ручканы дҿрес тоту һ.б. 

      Күчереп язу ысулларына ҿйрҽтү, кечкенҽ күлҽмле иҗади эшлҽр башкару (записка,тҿрле котлаулар, конверт 

тышына адрес), язуның адресатын белдереп, эндҽш сүз куллану, мҿрҽҗҽгатьне ҽдҽплелек саклап башкару. 

      Язылганны үрнҽккҽ, сүзлеккҽ карап тикшерү, чагыштыру һҽм тҿзҽтү. 

 

                        Телне өйрәнүнең системалы эчтәлеге  

 

      Фонетика һәм орфоэпия. Беренче сыйныфта алган белемнҽрне, эш осталыгын һҽм күнекмҽлҽрне ныгытып, 

тирҽнҽйтеп, гомумилҽштереп, системалаштырып, лингвистик компетенция булдыруга нигез салу. Сузык һҽм тартык 

авазларны дҿрес аерып, сүзне иҗеклҽргҽ бүлеп, андагы авазларны ачык ҽйтеп, хҽрефлҽрен дҿрес атап, сүздҽ аваз-

хҽрефлҽрнең санын һҽм эзлеклелеген билгелҽү. 

      Калын һҽм нечкҽ сузык авазларның икенче функциясен – сүзнең калын һҽм нечкҽ ҽйтелешен билгелҽү - гамҽли 

үзлҽштерү.  Е, ю, я хҽрефлҽренең сүз башында һҽм сузык аваздан соң ике аваз белдергҽн очракларын танып белү һҽм 

шул хҽрефлҽр кергҽн сүзлҽрне дҿрес уку, күчереп язу. 

      Ъ һҽм ь хҽрефлҽренең аваз белдермҽгҽнлеген истҽ тоту, шул хҽрефлҽр кергҽн сүзлҽрне дҿрес уку. 

      Баш һҽм юл хҽрефлҽрен дҿрес куллануга күнегү һҽм биремнҽрне аңлап башкару. 

      Авазларның, сүз басымының мҽгънҽ аеруда катнашы, дҽреслҽрдҽ ҿйрҽнгҽн сүзлҽрне тиешле басым белҽн ҽйтү. 

      Графика. Татар алфавитын тҿгҽл, хҽреф исемнҽрен дҿрес итеп яттан белү. Тҿрле сүзлек һҽм белешмҽлеклҽр 

белҽн эшлҽгҽндҽ, алфавиттан файдалану. Беренче хҽрефлҽренҽ карап, сүзлҽрне алфавит тҽртибендҽ урнаштыру. 

      Сүз. Сүзнең предмет, хҽрҽкҽт һҽм билге атамасы булуы. Предмет атамаларына кем? нәрсә? хҽрҽкҽт атамаларына 

нишли? билге атамаларына нинди? кайсы? сорауларын кую. Сүз, сүзтезмҽ һҽм җҿмлҽлҽрне аера белү. Сүзтезмҽ һҽм 

җҿмлҽлҽрнең сүзлҽрдҽн тҿзелүе. Һҽр җҿмлҽнең нинди дҽ булса максат белҽн ҽйтелгҽненҽ гамҽли күзҽтүлҽр.  

      Тамыр сүзлҽр. Татар телендҽ сүз тамырының сүз башында булуын, үзгҽрмҽвен, кушымчаларның тамыр сүзгҽ 

сингармонизм законына бҽйле рҽвештҽ ялганып килүен гамҽли күзҽтү (җир, җирле, җирлеләр, җирсезлек; 

җыр,җырлы, җырчы, җырчылар). 

      Предметны атаган сүзлҽр. Кем? нәрсә? сораулары ярдҽмендҽ аларның үзлеген белү. Предметларның эшен, 

хҽрҽкҽтен атаган сүзлҽр. Аларның җҿмлҽдҽ  сүзлҽрне үз тирҽсенҽ туплаган үзҽк булуына тҿшенү. Предметларның 

тҿрле билгелҽрен атаган сүзлҽр. Аларны, нинди? кайсы? сорауларын куеп, сүзлҽр арасыннан табу, җҿмлҽдҽге ролен 

гамҽли күзҽтү.           

      Кеше исемнҽрен, фамилиялҽрен, шҽһҽр, авыл, елга исемнҽрен, хайван кушаматларын баш хҽреф белҽн язу.  

      Җөмлә. Сҿйлҽмне җҿмлҽлҽргҽ аеру. Терминын кулланмыйча, җҿмлҽнең нинди максат белҽн ҽйтелүенҽ күзҽтүлҽр, 

шул максаттан чыгып, аңа дҿрес интонация сайлау, хикҽя, сорау җҿмлҽлҽрнең азагында интонациягҽ бҽйле рҽвештҽ 

тыныш билгелҽре куя белү. 

      Җҿмлҽ тҿзү алгоритмын гамҽли үзлҽштерү: 
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1. Җҿмлҽнең үзҽге итеп, нинди дҽ булса эш, шҿгыль, хезмҽт, эшчҽнлек, хҽл, хҽрҽкҽт, мҽшҽкать, бурыч, хҽбҽр 

сайлау. 

2. Моны кем (нҽрсҽ) башкара ала? 

3. Бу эш, хҽл, хезмҽт, хҽрҽкҽт кайда, кайчан, ничек булырга мҿмкин? 

Җҿмлҽ тҿзүче баш кисҽклҽр. Ия һҽм хҽбҽр. Аларны җҿмлҽдҽ табу һҽм сызыклар белҽн күрсҽтү. Сораулар ярдҽмендҽ 

җҿмлҽдҽ сүзлҽр бҽйлҽнешен билгелҽү. Сүзгҽ һҽм сүздҽн сорау куюны аңлап башкару. Дҽрестҽ укып тикшергҽн 

җҿмлҽлҽрне ишетеп язу. 

     Бәйләнешле сөйләм. Бҽйлҽнешле сҿйлҽмдҽ җҿмлҽлҽрнең үзара бҽйлҽнеше. Бер темага берлҽштерелмҽгҽн аерым 

җҿмлҽлҽрне текст белҽн чагыштыру. Текстның темасын билгелҽү. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең мҽгънҽви бҽйлҽнеше, 

бҽйлҽнеш белдерү чаралары. Текстны кисҽклҽргҽ бүлү, шул кисҽклҽрне берлҽштерү чараларын текстлар эчендҽ 

күзҽтү. Зур булмаган текстларга һҽм текст кисҽклҽренҽ исем кую. 

     Укыган ҽсҽрнең эчтҽлеген сҿйлҽү. Сюжетлы рҽсемнҽр буенча бер темага берлҽштерелгҽн җҿмлҽлҽр тҿзү һҽм шул 

җҿмлҽлҽрне язып кую. 

     Сҿйлҽм ҽдҽплелегенҽ бҽя бирергҽ ҿйрҽнү: дҽрестҽ, ҿйдҽ, танышлар (яшьтҽшлҽр, ҿлкҽннҽр) белҽн аралашканда 

кулланылган тел чараларының урынлы (урынсыз)  сайлануы, укылган текст персонажларының тел осталыгына 

кагылышлы күзҽтүлҽр. 

     Җҿмлҽлҽре тиешле тҽртиптҽ урнаштырылмаган кечкенҽ текстларны тикшерү һҽм тҿзҽтеп язып кую. 

                                                               3 нче сыйныф  

             Лексика. Сүз ана теленнҽн белем бирүнең барлык бүлеклҽрендҽ ҿйрҽнелҽ. Сүзне тикшерү һҽм ҿйрҽнү 

материалы итеп кабул итү. Сүз – мҽгънҽ һҽм яңгыраш бердҽмлеге. Сүзнең мҽгънҽсе. Татар теленең сүз байлыгы. 

Дҽреслеклҽрдҽге сүзлекчҽлҽрдҽн, сүзлеклҽрдҽн сүзнең аңлатмасын таба алу. 

         Сүзнең күп мҽгънҽлелеген һҽм күчерелмҽ мҽгънҽсен гамҽли күзҽтү. Сүзне туры һҽм күчерелмҽ  

мҽгънҽдҽ куллану. Синонимнар. Антонимнар. Омонимнар. Аларның сҿйлҽмдҽге роле. Сүзтезмҽ белҽн белдерелгҽн 

лексик берҽмлеклҽр: сөт өсте, эш хакы, җир җиләге һ.б. 

        Авазлар һәм хәрефләр. Иҗек. Кабатлау. Авазлар һҽм хҽрефлҽр. Калын һҽм нечкҽ сузыклар. Яңгырау һҽм 

саңгырау тартыклар. Парлы һҽм парсыз яңгырау, саңгырау тартыклар. Транскрипциядҽ бирелгҽн  сүзлҽрне хҽрефлҽр 

белҽн язу ([борон], [йаңгъыр], [йылгъа], [йэфәк], [нәкъ],   [йөс], [къыйыкъ], [къәләм]). 

      Сүзгҽ аваз-хҽреф анализы ясау. Тартыкларның яңгырау (саңгырау), парлы (парсыз) булуын, калын (нечкҽ) 

ҽйтелешен, нинди хҽреф белҽн белдерелгҽнен күрсҽтү. Иҗек. Сүзлҽрне юлдан-юлга күчерү кагыйдҽлҽре. Ъ, ь 

хҽрефлҽре кергҽн сүзлҽрне дҿрес уку һҽм язу. Янҽшҽ килгҽн бертҿрле тартык аваз хҽрефлҽре кергҽн сүзлҽр. Аларның 

дҿрес язылышын истҽ калдыру. 

       Алфавит. Китапларны киштҽгҽ урнаштырганда, белешмҽлеклҽр, сүзлеклҽр белҽн эшлҽгҽндҽ алфавитның 

ҽһҽмияте. 

       Бертҿрле хҽрефлҽрдҽн башланган сүзлҽрне, икенче хҽрефенҽ карап, алфавит тҽртибендҽ язу. Сүзлеклҽрдҽн, 

белешмҽлеклҽрдҽн кирҽкле информацияне тиз һҽм җиңел табу. 

       Сүз. Сүз төзелеше. Кушымча. Кушымчаларның тҿрлҽре (сүз ясагыч һҽм сүз тҿрлҽндергеч кушымчалар). Сүз 

формалары һҽм яңа сүзлҽр. Аларның ясалышын чагыштыру.  

       Сүз ясагыч кушымчалар: -чы/-че, -лык/-лек, -даш/-дәш, -таш/-тәш, -гыч/-геч, -кыч/-кеч, -кы/-ке,  

-гы/-ге, -лы/-ле, -сыз/-сез, -ла/-лә. Алар ярдҽмендҽ ясалган сүзлҽрнең гомуми лексик мҽгънҽсе.  Сүз ясалышының 

сҿйлҽмне баету, сүз байлыгын арттыруда ҽһҽмияте. 

       Сүз формасын ясаучы (тҿрлҽндергеч) кушымчалар. Тҿрлҽндергеч кушымчаларның җҿмлҽ тҿзүдҽ катнашуы һҽм 

ҽһҽмияте. 
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       Сүз төркемнәре. Исем. Мҽгънҽсе, сораулары, җҿмлҽдҽге функциясе. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. 

Ялгызлык исемнҽрдҽ баш хҽреф.  

       Исемнҽрнең берлек һҽм күплек сан формалары. Күплек сан формасын ясаучы кушымчалар. Борын авазларына 

([н], [ң]), [л] авазына тҽмамланган исемнҽрнең күплек санда дҿрес язылышы. Исемнҽрнең тартым белҽн тҿрлҽнеше. 

Предметның билгеле затка караганлыгын кушымчалар ярдҽмендҽ дҿрес белдерү. 

       Исемнҽрнең килеш белҽн тҿрлҽнеше. Татар телендҽ килешлҽр һҽм аларның сораулары. Килеш сораулары белҽн 

беррҽттҽн, җҿмлҽдҽге сүзлҽргҽ логик сораулар куярга гадҽтлҽнү (урманда – нәрсәдә?, кайда? урманга – нәрсәгә? 

кая?) Килеш исемнҽренең ни ҿчен шулай аталуын мҽкаль һҽм ҽйтемнҽр, ҽдҽби текстлар үрнҽгендҽ аңлау һҽм 

үзлҽштерү. Килеш кушымчаларын истҽ калдыру һҽм аларны дҿрес куллану. Килеш кушымчасының, сүзнең соңгы 

авазы белҽн янҽшҽ килеп, бертҿрле ике тартык хасил иткҽн очракларының дҿрес язылышы. Исемнҽрдҽ сүз басымы. 

      Фигыль. Мҽгънҽсе һҽм сораулары. Фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта килүе. Сҿйлҽмдҽ раслау һҽм инкарь итү 

ҿчен барлык һҽм юклык формаларының ҽһҽмияте, аларны дҿрес куллану. 

       Хикҽя фигыльнең үткҽн, хҽзерге һҽм килҽчҽк заманнары. Фигыль заманын, сҿйлҽү моменты тҿшенчҽсенҽ карап, 

дҿрес билгелҽү. 

       Боерык фигыльлҽрнең мҽгънҽлҽре. Аларның зат-сан формалары. Боеруның киңҽш итү, телҽк, ҿндҽү, кирҽклек, 

мҿмкинлек мҽгънҽлҽрен куллана белү. 

       Фигыльлҽрнең күпмҽгънҽлелеге. Аларны туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽдҽ куллану, сҿйлҽм ҽдҽплелеге талҽплҽрен 

үтҽү. Сҿйлҽмне синонимик фигыльлҽр куллану исҽбенҽ тҿгҽл, сҽнгатьле, тҽэсирле итү. 

       Сыйфат. Сыйфатның мҽгънҽсе, сораулары. Асыл сыйфатларны үзлҽштерүгҽ ҽзерлек максатыннан, аларның зат 

яки предметның тҿсен (ак, кара), тҽмен (тәмле, татлы), формасын (яссы, очлы),массасын (авыр, җиңел), күлҽмен 

(зур, кечкенә), холкын (юаш, усал) белдерүчелҽре исҽбенҽ сүз байлыгын арттыру. Сыйфатларны шуңа карап 

тҿркемлҽү, һҽр тҿркемгҽ яңа сүзлҽр ҿстҽү.  

       Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре: тҿп, чагыштыру, артыклык, кимлек дҽрҽҗҽлҽре. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽренең ясалышы, аларның 

дҿрес язылышы. Сыйфатның җҿмлҽдҽге исемне ачыклап килүе, аның тҿрлҽнмҽве. 

       Сыйфатларның сҿйлҽмдҽге ҽһҽмияте. Җҿмлҽдҽ сыйфатның аергыч, хҽбҽр функциялҽрендҽ килүлҽренҽ гамҽли 

күзҽтүлҽр.  Тасвирлама тибындагы текстларда сыйфатларны тҿгҽл һҽм урынлы куллану. Антоним һҽм синоним 

сыйфатлар исҽбенҽ сҿйлҽмне тҿгҽл, тасвирлы итү, баету. 

       Алмашлык. Алмашлыкларның мҽгънҽ үзенчҽлегенҽ – зат һҽм предметны атамыйча, исемен генҽ алмаштырып 

килүенҽ күзҽтүлҽр. Грамматик тҿшенчҽнең (алмашлык) атамасын аның составына мҿрҽҗҽгать итеп аңлату. 

Алмашлыкларда сүз басымы. 

        Зат алмашлыклары. Аларның җҿмлҽлҽрне бер-берсенҽ бҽйлҽүдҽге роле. 1 нче, 2 нче, 3 нче зат алмашлыкларын 

сҿйлҽшүдҽ катнашучыларга мҿнҽсҽбҽтле рҽвештҽ тҿркемлҽү: 1 нче зат – сҿйлҽүче үзе, 2 нче зат – ҽңгҽмҽдҽш, 3 нче 

зат – ҽңгҽмҽдҽ катнашмаучы. Алмашлыкларның берлек һҽм күплек формалары, аларның килеш һҽм тартым белҽн 

тҿрлҽнүе.  

        Сорау алмашлыклары. Кем? соравын кешегҽ карата гына куллану. Сорау алмашлыкларында сүз басымының 

урынын истҽ калдыру һҽм сҿйлҽмдҽ дҿрес куллану. 

         Алмашлыкларны, җҿмлҽлҽрне бҽйлҽүче чара итеп, сҿйлҽмдҽ гамҽли куллану. 

        Кисәкчәләр. да/дә, та/тә, гына/генә, кына/кенә, ук/үк, ич, бит кисҽкчҽлҽре. Аларның сҿйлҽмдҽге роле, аерым 

сүз булуы, сүз басымын үзлҽренҽ алмавы. Ҿйрҽнелгҽн сүз тҿркемнҽре белҽн кисҽкчҽлҽрнең кулланылышы һҽм дҿрес 

язылышы.  Сүз басымын кисҽкчҽлҽрне дҿрес язуда файдалану (бакчада, бакча да). 
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        Бәйлекләр. Тҿрле килешлҽрдҽ исемнҽрне һҽм зат алмашлыкларын белән, саен, шикелле, өчен, аркылы, таба, 

хәтле, каршы, кадәр, чаклы, бирле, соң, башка бҽйлеклҽре белҽн куллану. 

        Җөмлә. Җҿмлҽнең ҽйтелү максаты буенча тҿрлҽре (хикҽя, сорау, ҿндҽү). Тойгылы җҿмлҽлҽр. Шул тҿрлҽргҽ 

карап, җҿмлҽ ахырына тыныш билгесе кую. Җҿмлҽнең баш кисҽклҽре. Язма сҿйлҽмдҽ ия һҽм хҽбҽрнең урыннары. 

Исемнҽр һҽм хикҽя фигыльлҽр белҽн бирелгҽн гади хҽбҽрлҽр. 

        Җҿмлҽдҽ сүзлҽр бҽйлҽнеше. Җҿмлҽдҽге сүзгҽ, шул сүздҽн башка сүзлҽргҽ сораулар кую һҽм сүзтезмҽдҽ ияртүче, 

иярүче сүзлҽрне билгелҽү. 

        Җыйнак һҽм җҽенке җҿмлҽлҽр. Җыйнак җҿмлҽне, тиешле сүзлҽр ҿстҽп, җҽенкелҽндерҽ белү, җҽенке җҿмлҽ 

эченнҽн баш кисҽклҽрне генҽ аерып чыгару. Тиңдҽш ияле һҽм тиңдҽш хҽбҽрле җҿмлҽлҽр. Тиңдҽш кисҽклҽр арасында 

һәм, я, да/дә, та/тә, ә, ләкин теркҽгечлҽре. 

        Текст. Бәйләнешле сөйләм. Текстның темасы һҽм тҿп фикере. Исемсез текстларның темасын билгелҽү һҽм 

исем кую. Тҿп фикерне темадан аера белү һҽм аларны тҿгҽл билгелҽү. Тексттагы җҿмлҽлҽрнең зат алмашлыклары, 

һәм, ә, ләкин теркҽгечлҽре һҽм синонимнар ярдҽмендҽ берлҽшүе. Текст берҽмлеклҽрен сүз тҽртибе ярдҽмендҽ 

оештыру. Текст кисҽклҽрен берлҽштерүдҽ кирҽкле сүзлҽр: алдан, аннан, аннан соң, аннары, (иң) ахырда, зүвәл, 

башлап, башта, баштан, соңында, соңыннан, элек һ.б. 

        Текстларның типлары: хикҽялҽү, тасвирлама, фикер йҿртү. Аларның тҿп үзенчҽлеклҽре. Дҽрес темасына бҽйле 

рҽвештҽ аларны телдҽн тҿзү, кечкенҽ күлҽмлелҽрен язып кую. 

        Ҽзер яки күмҽк тҿзелгҽн план буенча хикҽялҽү тибындагы текстны изложение итеп язу. Сюжетлы рҽсемнҽр һҽм 

картиналар буенча укучыларның тормыш тҽҗрибҽсе, күзҽтүлҽренҽ, укыганнарына бҽйле темаларга, алдан ҽзерлек 

күреп, сочинениелҽр язу. Иҗади эшлҽргҽ тасвирлама, фикер йҿртү тибындагы текст элементларын кертү. Телдҽн эш 

характерындагы текстлар ( автобиография, адрес, гариза, аңлатма язу) тҿзү. 

        Сҿйлҽм этикеты. Телдҽн һҽм язып чакыру, тҽбриклҽү, мҿрҽҗҽгать итү, гафу үтенү. 

      

                                                              4 нче сыйныф 

 

     Лексика. Сүз. Сүзнең лексик мҽгънҽсе (терминын кулланмыйча). Күп мҽгънҽле сүзлҽр. Сүзне туры һҽм күчерелмҽ 

мҽгънҽдҽ куллану. Синоним, омоним, антоним сүзлҽр исҽбенҽ сүз байлыгын арттыру. Элек кулланышта булган һҽм 

яңа сүзлҽр (таныштыру). 

     Сүз ясау осталыгын сҿйлҽмне баету ҿчен файдалану. 

     Фонетика. Тел фҽненең бу бүлегеннҽн  алган белем, осталык һҽм күнекмҽлҽрне орфоэпия һҽм орфография 

ҿлкҽсендҽге компетенциялҽр дҽрҽҗҽсенҽ үстерү. Авазлар һҽм хҽрефлҽр. Ҽйтелеш һҽм язылыш арасындагы аермалык 

һҽм тҽңгҽллекне ҿйрҽнелгҽн кагыйдҽлҽргҽ таянып аңлату һҽм гамҽлдҽ үтҽү. Сүзгҽ  хҽреф-аваз анализы. 

     Сүз төзелеше. Сүз ясалышы. Тамыр сүзлҽр, ясалма, кушма һҽм парлы сүзлҽр. Сүз формасы һҽм яңа сүз. Ясалма, 

кушма һҽм парлы сүзлҽрнең ясалышы һҽм язылышы. Рус теленнҽн татар теленҽ кергҽн алынма кушма сүзлҽр. Татар 

телендҽ аларга анализ ясау үзенчҽлеге. Сүз тҿзелешенҽ анализ ясау. Бу эшнең ҽйтмҽ һҽм язма сҿйлҽм ҿчен ҽһҽмияте. 

Кушма һҽм парлы сүзлҽрдҽ сүз басымы. 

     Сүз төркемнәре. Исем. Мҽгънҽсе, сораулары, формалары, ясалышы, җҿмлҽдҽге роле турында кабатлау. 

Исемнҽрнең хҽбҽр булып килүлҽренҽ күзҽтүлҽр. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Ялгызлык исемнҽр санын газета-

журнал, китап исемнҽре, иллҽр, дҽүлҽт исемнҽре исҽбенҽ арттыру, аларны язарга ҿйрҽтү. 
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     Тартымсыз һҽм тартымлы исемнҽрнең берлектҽ һҽм күплектҽ килеш белҽн тҿрлҽнеше. Калын һҽм нечкҽ тҿрлҽнеш. 

Баш килеш. Бу формада исемнҽрнең җҿмлҽдҽ ия, хҽбҽр, иярчен кисҽк була алулары. Баш килештҽге исемнҽр янында 

бҽйлеклҽр: белән, саен, шикелле, өчен, аркылы. Иялек килеше. Аның кушымчалары, җҿмлҽдҽге функциялҽре. 

Юнҽлеш килеше. Бу килештҽ тартымсыз һҽм тартымлы исемнҽрнең кушымчалары, бҽйлеклҽр: таба, каршы, хәтле, 

кадәр, чаклы. Тҿшем килешенең мҽгънҽсе, җҿмлҽдҽге функциясе. Чыгыш килеше. Кушымчалары, кушымчаларның 

дҿрес язылышы. Чыгыш килешендҽге исемнҽр белҽн бҽйлеклҽр: бирле, соң, башка. Урын-вакыт килеше. 

Кушымчалары, сораулары, җҿмлҽдҽге функциясе. Килеш кушымчаларының дҿрес язылышы. Тҿрле килешлҽрдҽ 

исемнҽрнең бҽйлек сүзлҽр белҽн дҽ кулланылуы. Исемнҽргҽ куелган килеш сораулары белҽн янҽшҽ логика талҽп 

иткҽн сораулар куярга гадҽтлҽнү. 

     Фигыль. Хикҽя фигыльнең билгеле үткҽн заман, нҽтиҗҽле үткҽн заман формалары. Килҽчҽк заман формалары: 

билгесез килҽчҽк заман, билгеле (катгый) килҽчҽк заман. Аларның мҽгънҽсендҽге һҽм ясалышындагы аермалар. Бу 

фигыльлҽрнең зат-сан белҽн тҿрлҽнеше. 

     Фигыль заманының сҿйлҽү моментыннан исҽплҽнүен җавапны дҽлиллҽү ҿчен файдалану. Боерык фигыльлҽр. 

Аларның 2 нче, 3 нче затта берлек һҽм күплек           формалары.  Үтенеч, киңҽш бирү, тыю, рҿхсҽт сорау, кисҽтү 

формаларын итагатьле итеп белдерү. Фигыльлҽрнең лексик мҽгънҽлҽрен, заман формаларын сҿйлҽм максатына туры 

китереп сайлау, куллану, язу. 

     Фигыльнең җҿмлҽдҽ хҽбҽр булып килүе. Антоним һҽм синоним фигыльлҽр. Синоним фигыльлҽрне сҿйлҽмне 

җанландыру, сҽнгатьле итү ҿчен куллану. 

     Сыйфат. Асыл һҽм нисби сыйфатлар. Асыл сыйфатларның дҽрҽҗҽлҽре. Дҽрҽҗҽ формаларының ясалышы һҽм 

дҿрес язылышы. 

     Сыйфатларның җҿмлҽдҽ аергыч һҽм хҽбҽр булып килүе. Сыйфатларның туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽдҽ 

кулланылуы. Синоним һҽм антоним сыйфатларны мҽгънҽле, тҽэсирле сҿйлҽм оештыру ҿчен файдалану. 

     Алмашлык. Зат алмашлыкларының  килеш белҽн тҿрлҽнеше һҽм дҿрес язылышы. Аларның бҽйлеклҽр белҽн 

килүе һҽм дҿрес язылышы. Сорау алмашлыклары. Алмашлыкларның җҿмлҽлҽрне, текст ҿлешлҽрен үзара бҽйлҽүдҽ, 

сҿйлҽм оештырудагы роле. 

     Кисәкчә. Кисҽкчҽлҽрнең сҿйлҽмдҽге роле – мҽгънҽ, хис тҿсмерлҽрен, раслау, инкяр итүне белдерү. Аларны, 

сҿйлҽм ситуациясенҽ һҽм сҿйлҽм максатына туры китереп, урынлы, тҿгҽл куллану һҽм язу. 

     Бәйлек. Тҿрле килешлҽрдҽ исемнҽрнең һҽм зат алмашлыкларының бҽйлеклҽр белҽн килүенҽ йомгак ясау, 

системалаштыру, бәйлек тҿшенчҽсен грамматик категория итеп аңлату. 

     Рәвеш. Сҿйлҽмдҽ актив кулланыштагы рҽвешлҽрне сүзлек байлыгына кертү, аларның сыйфатлардан аермасы. 

Рҽвешлҽр ярдҽмендҽ эш-хҽрҽкҽтне ачык, аңлаешлы итү. 

     Җөмлә. Гади җҿмлҽ чиклҽрендҽ иярчен кисҽклҽрне аера белү: аергыч, тҽмамлык, хҽл (урын, вакыт, сәбәп, 

максат, рәвеш хәлләре). Аергычның-сыйфат белҽн, исемнең иялек килеше һҽм тартым кушымчасы белҽн белдерелүе. 

Аергыч һҽм ул буйсынган җҿмлҽ кисҽге – аерылмыш. Тҽмамлык. Исем белҽн бирелгҽн тҽмамлыкның баш килеш 

формасына охшашлыгы, аны тҿшем килеше формасы белҽн алмаштырып тикшерү. Хҽллҽр, аларның сораулары. 

Урын, вакыт, рҽвеш, максат, сҽбҽп хҽллҽрен сораулар куеп аера белү. 

     Җҿмлҽне тикшерү: ия һҽм хҽбҽрнең астына сызу, ҽйтү максатын ачыклау, шуңа бҽйле тҿрен билгелҽү, тойгылы 

җҿмлҽне танып белү, иядҽн (исемнҽрдҽн) сораулар куеп, аергычларны табу һҽм дулкынлы сызык белҽн билгелҽү. 

Хҽбҽрдҽн (фигыльлҽрдҽн) сорау куеп, хҽл, тҽмамлыкларны табу һҽм тиешле сызыклар белҽн күрсҽтү. 

     Иярчен кисҽклҽрнең тиңдҽшлҽнеп килүе, алар арасында теркҽгечлҽрне тану һҽм тиешле тыныш билгелҽре кую. 
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     Составында 2-3  гади җҿмлҽ булган тезмҽ кушма җҿмлҽлҽр. Андый җҿмлҽлҽрне тиңдҽш кисҽкле җҿмлҽлҽрдҽн 

аера һҽм аларны тикшерҽ белү. Тезмҽ кушма җҿмлҽлҽрдҽ  һәм, да/дә, та/тә, ә, ләкин, әмма, чөнки теркҽгечлҽре; алар 

янында тыныш билгелҽре. 

     Текст. Бәйләнешле сөйләм. Эчтҽлек һҽм тҿзелеше ягыннан оешкан тоташ сҿйлҽмне текст дип кабул итү. Таныш 

булмаган сүзлҽрнең мҽгънҽсен текст эчтҽлегенҽ карап аңларга ҿйрҽнү. Тексттагы мҿстҽкыйль җҿмлҽлҽр арасында 

мҽгънҽви эзлеклелек. Шул мҽгънҽне алдагы җҿмлҽдҽн соң килүче җҿмлҽлҽргҽ күчерергҽ ярдҽм итүче сүзлҽр. Чөнки, 

ниһаять, шуңа күрә, шул, шулвакыт, шулай да, ахыр чиктә, тагы, тагын, әнә шул, шул арада, шулай ук, шуңа күрә 

сүзлҽре ярдҽмендҽ тексттагы җҿмлҽлҽрнең бҽйлҽнешен күзҽтү һҽм аларны язма һҽм ҽйтмҽ сҿйлҽмдҽ куллану. 

     Сҿйлҽм тҿзелеше. Фикерне тҽртипле итеп җиткерүдҽ планның ҽһҽмияте. Текстка тҿп эчтҽлекне чагылдырырлык 

исем кую. Текстның башламын тҿгҽл һҽм аңлаешлы итеп тҿзү. Тҿп ҿлештҽ башламда ҽйтелгҽнне аңлату, раслау яки 

инкяр итү. Йомгаклау ҿлешендҽ гомуми нҽтиҗҽ ясау. Хикҽялҽү, тасвирлама, фикер йҿртү тибындагы сүзлҽрне, 

текстларны сурҽтлҽү чаралары кулланып язу. Текстларның эчтҽлеген тулысынча һҽм кыскартып сҿйлҽү һҽм язу. 

Автор кулланган эпитет, метафора, чагыштыру, җанландыру чараларын саклау. Җҿмлҽлҽрне бҽйлҽүче чаралар  итеп, 

синонимнар, антонимнар куллану. 

     Фҽннҽр буенча телдҽн җавап бирүнең үзенчҽлеклҽре (уку эшчҽнлегенҽ бҽйле сҿйлҽм стиле). 

                                       ―Әдәби уку‖ фәненең максаты һәм бурычлары 

Уку дҽреслҽрендҽ белем бирүнең сыйфатын яхшырту – алда торган иң зур максат. Аңа ирешү ҿчен, түбҽндҽге 

бурычлар куелды: 

1) белем эчтҽлегенең сыйфатлы булуы сайлап алынган ҽсҽрлҽрнең сҽнгатьле (тҽэсирле, мҽгънҽле, бүгенге кҿн 

укучысына мҿрҽҗҽгать итеп язылгандай ҽһҽмиятле, кирҽкле) булуына игътибар бирү; 

2) сайлап алынган ҽсҽрлҽрнең күлҽме (саны, зурлыгы) укучы үзлҽштереп, нҽтиҗҽлҽр ясап ҿлгерерлек булуы, 

ягъни белем күлҽменең мҽҗбүри минимумын саклау; 

3) белем алу күнекмҽлҽре булдыру: ҽдҽби ҽсҽрне аңлый, анализлый белү; аңлап фикер йҿртү; 

4) алган белемне куллана белү: ҽдҽби ҽсҽрлҽрдҽ тасвирланган тормыш вакыйгаларыннан, геройларның 

язмышларыннан үрнҽк, гыйбрҽтлҽр ала белү, үзең  ҿчен нҽтиҗҽлҽр ясау; дҿрес һҽм гадел максатлар кую; 

ҽдҽбиятның матурлыгын танып, рухи дҿньяңны баету. 

 

                           ―Әдәби уку‖ фәненнән башлангыч белем бирүнең эчтәлеге 

 1 нче сыйныф 

Сыйныфтагы укучыларның нинди ҽзерлек белҽн килгҽннҽрен ачыклау: укый-яза белҽме; нинди китаплар 

укыган (яки аңа укыганнар); укыган яки тыңлаганын сҿйлҽп бирҽ аламы һ.б. 

 Укучыларны үзара таныштыру, үзлҽре һҽм гаилҽлҽре, балалар бакчасы һ.б. турында сҿйлҽшү: сораулар бирү, 

җаваплар алу. Бер-берсенҽ игътибарлы булырга күнектерү, тҽрбиялелек үрнҽклҽре. 

 Бу процесстан алга таба ҿйрҽнҽчҽк тема-тҿшенчҽлҽрне аерып алабыз, сораулар һҽм максат куеп ачыклый 

башлыйбыз.  

 Сөйләм. Сораулар биреп уйландырабыз, җаваплар алабыз: Сҿйлҽшү ни ҿчен кирҽк? Кем сҿйлҽшҽ ала: 

табигать, тереклек, җансыз предметлар тормышта (чынлыкта) сҿйлҽшҽ алалармы? Ни ҿчен? Кайчан максат куеп 

уйлана башлыйбыз кебек сораулар куела. 

Сөйләм – үз башында туган уй-фикерлҽрне сүзлҽр ярдҽмендҽ аңлата белү; үзара аралашу ҿчен кирҽк; матур, 

аңлаешлы итеп сйли белү – сҽлҽтле булу дигҽн сүз һ.б. 
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Сөйләмнең төрләре – җанлы сҿйлҽм, телдҽн сҿйлҽм. Ул ―чикле‖, ягъакыт белҽн бҽйле, сүзне ҽйткҽндҽ, 

ишеткҽндҽ генҽ ―яши‖, сҿйлҽп туктауга ―сүнҽ‖ (музака, кҿй кебек). 

Кем белҽн сҿйлҽшүгҽ карап, сҿйлҽм дҽ үзгҽрҽ: укучы белҽн укучы, укытучы белҽн укучы, бала ҽти-ҽнисе яки 

ҿлкҽн яшье кеше белҽн һ.б. сҿйлҽшҽ. Мҿрҽҗҽгать итҽ, эндҽшҽ белү; сҿйлҽмне башлап җибҽрү һҽм тҽммамлау; 

сҿйлҽмнең яңгырашы-интонациясе нинди шартларга бҽйле булу. 

 Сөйләмнең берәмлекләре – авазлар, сүзлҽр, җҿмлҽлҽр турында максатчан, нҽтиҗҽлҽр ясап сҿйлҽү. Авазлар 

һҽм сүзлҽрнең сан ягыннан чиклҽнгҽн, аларның саналган булуы; кабул ителгҽн, уңайлы тҽртибе. Мисаллар ярдҽмендҽ 

фикер барышына корылган, бҽйлҽнешле сҿйлҽм күлҽменҽ – текстка – аеруча игътибар итү, шундый сҿйлҽмгҽ 

күнектерү. 

 Авазларны, сүзлҽрне ҽйтеп-ишетеп кенҽ түгел, күреп тҽ булу; һҽр авазның үз билгесе – хҽрефлҽр булу – язма 

сҿйлҽм. 

 Сөйләм белән язуны бәйләү. Ни ҿчен башта сҿйлҽшергҽ, аннан соң язарга ҿйрҽнҽбез? Язарга ҿйрҽнү ул – 

танып, хҽтерлҽп калу; язу тҽртибен, кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү, матур һҽм дҿрес язу күнекмҽлҽрен үстерх; тырышлык, 

хезмҽт кую, үзеңне эшкҽ, һҿнҽргҽ ҿйрҽтү. Матур язу – каллиграфия – осталык, сҽлҽт белҽн бҽйле ( матур җырлау, 

бию кебек). 

 Сүз – иң аңлаешлы, тҿгҽл мҽгънҽле берҽмлек. Нҽрсҽнедер атап ҽйтүче сүзлҽр: кеше, тереклек, табигать 

күренешлҽре, күптҿрле ҽйбер-предметлар; эш-гамҽллҽрне дҽ сүзлҽр белҽн белдерҽбез; күзгҽ күренмҽгҽн хис, 

сыйфатларның да атамалары бар (шатлык, куаныч, борчылу, сагыну, юмарт булу, мҽрхҽмҽтле булу һ.б.). 

 Сүзлҽрдҽн торган сҿйлҽм, аларда чагылган уй-фикерлҽр тормышны ҿйрҽнергҽ, аңларга, үзлҽштерергҽ ярдҽм 

итҽ. 

 Укый-яза белү, грамоталы булу аралашудагы вакыт чиклҽрен киңҽйтҽ, мҿмкинлеклҽрне арттыра – без 

мҿстҽкыйль рҽвештҽ язудагы скрлҽрне ачарга, аңларга ҿйрҽнҽбез. Китапларда күп еллар элек яшҽгҽн кешелҽрнең, 

акыл иялҽренең фикерлҽре, белеме саклана; чиксез зур дҿнҗя һҽм могҗизалар иле ул китап.  

 Иҗат итү. Күреп сҿйлҽү һҽм күз алдына китереп, хыял ҿчен файдаланып сҿйлҽү,тыңлау, хыял күзе белҽн 

―күрҽ‖ белү. Рҽссам табигать ешлҽрен, ҽйберлҽрне карап, күчереп тҿсле буяйлар белҽн ясый, ҽ язучы шул ук табигать 

күренешлҽрен сүзлҽр ярдҽмендҽ ―рҽсемгҽ‖ ҽйлҽндерҽ. Мҽсҽлҽн, Г.Тукайның ―Җҽйге таң хатирҽсе‖, ―Буран‖ һ.б. 

шигырьлҽре. Музыка сҽнгаты авазлларны нотага сала, беркетеп куя. Димҽк, күреп, ишетеп, сҿйлҽп тормышны 

үзлҽштерҽбез, иҗат итеп ―рҽсемнҽрен‖ ясыйбыз. Бу эшлҽр дҽрестҽ башкарыла, ҿй эше итеп бирелҽ, бергҽлҽп алар 

турында фикер алышырга, күргҽзмҽлҽр оештырырга мҿмкин. 

 

2 нче сыйныф 

Кабатлау. 1 нче сыйныфта ҿйрҽнгҽн темаларны укучыларга куелган талҽплҽргҽ басым ясап, белем һҽм 

күнекмҽлҽргҽ игъарын юнҽлтеп кабатлау. Укучыларның фикерлҽвен үстерү, кызыксындыру ҿчен, яҗа мисаллардан 

файдалану отышлы. Мҽсҽлҽн, Г.Тукайның ―Бала белҽн Күбҽлҽк‖, ―Фатима белҽн Сандугач‖ шигырьлҽрендҽ, 

М.Мҽһдиевнең ―Ай нигҽ йҿри?‖ ҽсҽрендҽ кем белҽн кем, нҽрсҽ турында, ничек сҿйлҽшҽлҽр сораулары куеп, җанлы 

сҿйлҽм һҽм язма сҿйлҽмнең уртаклыгын, аерымлыкларын эзлҽп табарга. Укытучы җавапларны тулыландыра, 

―сҿйлҽм‖ тҿшенчҽсен катлауландыра, яңа мҽгънҽлҽр ҿсти: җитди, киеренке, каршылыклы сыйфатлар турында аңлата. 

Кабатлаудан ҿйрҽнү ҿчен, яңы тема – мҽсьҽлҽ килеп чыга.  

Сүз һәм сүрәт (образ). 1 нче сыйныфта кем сҿйлҽшҽ ала дигҽн сорауга бывап алынды. Мисалларда кешелҽр 

генҽ түгел, тереклек иялҽре, табигать ешлҽре, җансыз предметлар да телгҽ килҽ, сҿйлҽшҽ ала икҽнен күрдек. Алар да 
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уйлый, фикерли, хислҽр күчерҽ дип күз алдына китерү кешегҽ нигҽ кирҽк? Бу сорау сүрҽт-образлар дҿньалып керҽ – 

ҽдҽби ҽсҽр турында сҿйлҽшү башлана.  

Күз алдына килү – искҽ тҿшерҽ, җанлану кеше хыялы, хҽтере белҽн бҽйле булу. Җанлы сҿйлҽмдҽ дҽ еш 

кына җансыз ҽйбер-күренешлҽрне җанландырабыз, кешегҽ охшатабыз (җил елый, кояш кҿлҽ, ай елмая һ.б.) – үз 

күңелебез аша үткҽреп кабул итҽбез. Образлы күрү, фикерләү безгҽ хас сҽлҽт икҽнлеген аҗлау, шул осталыкка 

күнегү – укучыларның уку-язу күнекмҽлҽре кебек үк ҽһҽмиятле процесс, белем һәм осталык дәрәҗәсе.  

Сүзнең күп мәгънәле булу сыйфаты (яз, тел, күз, нур һ.б. мисалларда аңлату). 

Сүзлҽрнең капма-каршы мәгънәләрдә булулары (кҿн-тҿн, җҽй-кыш, яз-кҿз, якты-караңгы, ак-кара, яхшы-

начар һ.б). 

Сүзлҽрнең тҿп, үз мҽгънҽлҽрендҽ кулланылуы – туры мәгънә һҽм сүздҽ булмаган мҽгънҽ, сыйфатны башка 

предмет, күренештҽн күчереп кую – күчерелмә мәгънә (баланың теле ачылу – сҿйлҽшҽ башлавы, телдҽн тҿшмҽү – 

гел сҿйлҽп тору, уртак фикергҽ килү һ.б). 

Сүзләр сүрәт ясый алсын ҿчен (аз сүз кулланып, күп мҽгънҽ аңлату ҿчен), сҿйлҽүче яки язучы сүзлҽрнең 

шушы мҿмкинлеклҽреннҽн, хасиятлҽреннҽн файдалануын танырга күнектерү – сөйләмнең байлыгын, матурлыгын, 

көчен таныту, телгҽ һҽм аның сүрҽтлегенҽ сизгерлек тәрбияләү дигҽн сүз.  

Әдәби әсәр – иҗат итү, уйлап табу, нҽрсҽ турындадыр башлап, дҽвам итеп, йомгаклап (тҽмамлап), сүз белҽн 

ҽйтелгҽннҽр күз алдына килерлек итеп сҿйлҽп биргҽн язма ҽсҽр. Китапларның эчтҽлеге, максаты, күлҽме, тҿзелеше, 

язылу рҽвешлҽре ягыннан тҿрле булуларын дҽреслек, сүзлек, фҽнни яки публицистик хезмҽтлҽрне күрсҽтеп-аңлатып 

таныштыру. Ҽдҽби сүзенең (язма хезмҽт) киң мҽгънҽсе һҽм матур сүзеенең – сүрҽтле, җанлы, мавыыктыргыч, 

кызыклы, җиңел аңлаешлы, һҽркемгҽ багышланган дигҽн мҽгънҽлҽрен үзлҽштереп, хҽтерлҽп калу. Ҽдҽбият махсус 

предмет буларак тҿп урта мҽктҽптҽ ҿйрҽнелсҽ дҽ, матур ҽдҽбиятны тану, сурҽтне таба-аера белү күнекмҽлҽре, 

тҿшенчҽлҽре укырга-язаога ҿйрҽнү янҽшҽсендҽ барырга тиеш. Бу – тҿп тҽрбия алымы.  

Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең язылу рҽвеше, тҽртибе ягыннан ҿч тҿргҽ бүленгҽн булуы: сҿйлҽп, хикҽялҽп бирүгҽ 

корылган, ирекле язу рҽвеше – чәчмә әсәр (ҽйтерсең сүзлҽрне кҽгазь ҽ сибеп, чҽчеп җибҽрҽлҽр); тигез озынлыктагы 

юлларны билгеле бер тҽртиптҽ тезеп куеп язылган тезмә әсәр, шигырь һҽм катнашучыларның үзара сҿйлҽшүенҽ 

корылган драма әсәре, пьеса. Мисаллар ярдҽмендҽ уртаклык һҽм аермаларны табарга, нҽтиҗҽлҽр ясарга ( 

Ҽ.Бикчҽнтҽева ―Тҽмле сүз‖ хикҽясе, Г.Тукай ―Туган тел‖ шигыре, т,миңнуллин ―Авыл эте Акбай‖ комедиясеннҽн 

ҿзеклҽр). 

 

                                                              3 нче сыйныф 

     Кабатлау. 1-2 нче сыйныфта алган белем, күнекмҽлҽрнең ни дҽрҽҗҽдҽ үзлҽштерелгҽн булуын, укучыларның 

үзлҽреннҽн бҽялҽтеп, тикшереп чыгу: уку һҽм язу тизлеге, дҿреслеге, матурлыгы; ҽдҽби ҽсҽрнең – текстның – 

эчтҽлеген аңлап сҿйли белү; образларны табып, сыйфатларын (нинди булып күз алдына килүлҽрен) аңлата белү. 

     Әдәби әсәрнең геройлары. ―Герой‖ тҿшенчҽсе – вакыйгаларда катнашучы, тҿп фикерлҽрне белдерергҽ, аңларга 

хезмҽт итүче. Төп һҽм ярдәмче геройлар. Ҽкият, хикҽя, шигырь, пьеса тҿрендҽге ҽсҽрлҽр мисалында геройлар, 

аларның тышкы кыяфҽтлҽре – портретлары турында сҿйлҽшү, ҽсҽрлҽргҽ анализ ясау.  

     Кемнәр, нәрсәләр ҽдҽби ҽсҽрнең герое була ала дигҽн сорау куеп нҽтиҗҽлҽр ясарга һҽм образлар арасындагы 

аерманы күрҽ-аңлый белергҽ ҿйрҽнү. Терминнарны аңлап, дҿрес куллану, тҿп мҽгънҽлҽрен үзлҽштерү: образ – 

исемен ҽйтүгҽ, тышкы кыяфҽте һҽм сҿйлҽме, тҿрле характер сыйфатлары белҽн күз алдына килҽ торган һҽркем яки 

һҽрнҽрсҽ икҽнлегенҽ даими игътибарны юнҽлтеп тору.    



 

 

43 

 

     Образларның нҽрсҽ икҽнлеге ягыннан чыгып төркемләү: кеше образлары; тереклек (кошлар, җанварлар) 

иялҽре; табигать (чҽчҽк, агач, җил, яңгыр, кҿз, кыш, тау, елга һ.б.) күренешлҽре; җансыз предметлар (китап, калҽм, 

карандаш, кара такта, парта, компьютер, машина, уенчыклар, йорт, бина һ.б.) һҽм күзгә күренми торган дөнья – 

уйлар, хыяллар, тҿрле хис-кичерешлҽр. Бу образларны иҗат иткҽндҽ  һҽм укыганда күз алдына китерү, аларны тану, 

үзлҽштерү ҿчен хыяллана белү сәләтенең ҽһҽмияте (рҽсем ясый белү кебек). 

     ―Гомуми‖ һҽм ―конкрет‖ тҿшенчҽлҽренҽ күнектерү: конкрет – бер кеше, ҽйбер, күренешкҽ хас сыйфат (кеше 

зҽңгҽр күзле, озын буйлы, кара чҽчле һ.б.), гомуми – тҿрле кеше, ҽйбер, күренешлҽргҽ хас булган уртак сыйфатлар, 

билгелҽр (3 нче сыйныф укучыларының яшьлҽре, белем дҽрҽҗҽсе; укытучы яки табиб һҿнҽренҽ хас сыйфатлар һ.б.) 

     Гомумилекне табу – чагыштыра белү, үзең нҽтиҗҽ ясый алу, белем алу, мҿстҽкыйль фикер йҿртү. Укучылар 

үзлҽренең акыл үсешен шулай сизҽ һҽм бҽяли белергҽ күнегҽлҽр, үзлҽштерергҽ ҿйрҽнҽлҽр.  

     ―Образ‖ һҽм ―герой‖ тҿшенчҽлҽренҽ укучылар белҽн бергҽлҽп билгелҽмҽ бирү һҽм ҽдҽбият белеме сүзлегендҽге 

билгелҽмҽлҽр белҽн таныштыру, чагыштырып тулыландыру. Сүзлеклҽр белҽн мҿстҽкыйль, кызыксынып эшлҽргҽ 

ҿйрҽтү,  мҿстҽкыйль ҿй эшлҽре бирү, бергҽлҽп фикер алышу, нҽтиҗҽлҽр ясау.  

     Төп герой һҽр ҽсҽрдҽ, ҽсҽрлҽрнең һҽр тҿрендҽ кеше образы гына булмавы турында сҿйлҽшү. Кеше хыял 

ярдәмендә ҽйлҽнҽ-тирҽне, тормышны, җирне һҽм галҽмне өйрәнә, үзләштерә. Фҽн ярдҽмендҽ космоска очарга 

ҿйрҽнгҽнче үк, кеше һҽрнҽрсҽне җанлы – үзенҽ охшаган итеп күз алдына китергҽн. Мисаллар: тылсымлы ҽкиятлҽр 

(―Үги кыз‖ ҽкияте; ―Зҿһрҽ кыз‖ ҽкияте – ай Зҿһрҽ кызны үрелеп кенҽ җирдҽн күтҽреп ала һ.б.).  

     Халык авыз иҗаты турында сөйләшү. Ҿйрҽнгҽн ҽсҽрлҽр мисалында, бергҽлҽп, бу тҿр иҗатның, ҽсҽрлҽрнең 

уртак сыйфатларын табу – иҗат итүчесе билгесез; язу булганчы ук яши башлаган иҗат; телдҽн сҿйлҽнгҽн, хҽтердҽ 

сакланган; сҿйлҽп яки башкарып, бер-берсенҽ тапшырганнар. Язу уйлап табылгач, бу ҽсҽрлҽр онытылмасын-

югалмасын дип җыя, китап итеп бастыра башлаганнар.  

     Халык авыз иҗаты ҽсҽрлҽре, аларның жанрлары белҽн таныштыру; китап авторларына игътибарлы булырга 

күнектерү.  

     Ҽкиятлҽр ни ҿчен безне кызыксындыра, укырга-тыңларга яратабыз дип сҿйлҽшү, нҽтиҗҽлҽр ясау. Укытучы 

билгелҽмҽ рҽвешенҽ китереп тулыландыра. Ҽкиятлҽрдҽ гаделлек һҽм мҽрхҽмҽтлелекнең җиңҽчҽгенҽ халыкның ҿмете, 

яхшы тормыш турында хыяллары чагылуына аеруча игътибар итҽ.  

     Әдәбият һәм башка сәнгать төрләре. Ҽдҽбият, сҽнгать тҿрлҽренең тойгылар белҽн бҽйлелеге (сҿйлҽшү, күрү, 

ишетү; хыяллану, уйлану, фикер йҿртү). Иҗат итүнең гадҽти күз алдына китерүдҽн башлап югары осталык 

дҽрҽҗҽсенҽ җитүе. 

     Төп сәнгать төрләре: музыка (җыр), хореография (бию), рҽсем, скульптура (сынлы сҽнгать) һҽм ҽдҽбият (сүз 

сҽнгате). Катнаш сҽнгать тҿрлҽре – опера, балет, драма театрлары турында сҿйлҽшү, үрнҽклҽре белҽн таныш 

булуларын ачыклау; дҽрестҽн тыш эшҽр – күргҽзмҽ заллар, музейлар, театрларда танышу;  сҽнгать осталары белҽн 

очрашулар оештыру.   

                                                       

 

 

                                                     4 нче сыйныф 

     Кабатлау. Телдҽн һҽм язма сҿйлҽм культурасы – осталыгы, дҽрҽҗҽсе турында сҿйлҽшү, билгелҽмҽлҽрне искҽ 

тҿшерү. Укучыларның белем һҽм күнекмҽлҽрен тикшереп бҽялҽү.  
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     Ҽдҽби ҽсҽр, аның геройлары, образларның тҿркемнҽре; чҽчмҽ, тезмҽ, пьеса (сҽхнҽ ҽсҽре) турындагы белемнҽрне 

мисаллар ярдҽмендҽ ныгыту; җҽй кҿне укыган ҽсҽрлҽрнең эчтҽлеге турында нҽтиҗҽлҽр ясап сҿйлҽшү.  

     Ҽдҽбиятнең сҽнгать тҿре буларак башкалар (музыка, хореография, сынлы сҽнгать, рҽсем) белҽн уртаклыгы һңм 

аермалы яклары – үзенчҽлеклҽре.  

     Әдәби әсәрнең этәлеге. ―Сюжет‖ тҿшенчҽсе. Ҽсҽр сюжетының тҿрле нигезгҽ корылган булуы – күп очракларда 

вакыйга башлана, дҽвам итҽ һҽм тҽмамлана (йомгаклана, түгҽрҽклҽнҽ). Кемдер сөйләп, хикәяләп бара, ягъни 

укучыны вакыйганың кайда, кайчан баруы һҽм катнашучы геройлар белҽн таныштыра: автор-язучы үзе сҿйли яки бу 

эшне – хикҽялҽүне – бер героена тапшыра. Ҽсҽрдҽ тҿп урынны вакыйга хҽрҽкҽтен сҿйлҽү түгел, хис-кичерешләрне 

образга әйләндереп күрсәтү-тасвирлау алып торырга мҿмкин икҽнен мисаллар ярдҽмендҽ тҿшендерү. Алдагы 

сыйныфларда ҿйрҽнгҽн чҽчмҽ, тезмҽ ҽсҽр тҿшенчҽлҽрен эчтҽлек белҽн бҽйлҽү. Ҽдҽби ҽсҽр ике тҿрле дҿньяны: 

тормышны һҽм кешенең күңел кичерешләрен, хисләрен, уй-хыялларын чагылдыруын чагыштырып аңлату. 

     Хикәяләүченең кем булуын аера белү (мҽсҽлҽн, Г.Ибраһимовның ―Алмачуар‖, ―Кызыл чҽчҽклҽр‖ ҽсҽрлҽреннҽн 

ҿзеклҽр укып).  

     ―Лирика‖ тҿшенчҽсе. Алда сҿйлҽшкҽннҽрдҽн чыгып, бергҽлҽп нҽтиҗҽ ясау: сагыну, кызгану, соклану, курку, 

шатлану, горурлану һ.б. хислҽрне чагылдырган ҽсҽрлҽрдҽн мисаллар уку.  

     Ҽдҽби ҽсҽрдҽ чынбарлык һҽм уйланмалылык. Укыган ҽсҽрлҽр мисалында мондый хҽл тормышта була аламы-

юкмы дигҽн сорау куеп аерырга ҿйрҽтү. Була алмый торган вакыйга, сыйфатларны тасвирлау нигҽ кирҽк икҽнлеген 

ачыклыйбыз, уйланабыз. Мҽсҽлҽн, мультфильмнардагы вакыйгалар, геройлар. Аларның кинофильмнардан 

аермасына игътибар итҽбез. 

     ―Туган тел‖, ―ана теле‖, ―татар теле‖, ―милли тел‖ тҿшенчҽлҽре. Җир йҿзендҽ яшҽгҽн халыклар һҽм алар 

сҿйлҽшкҽн теллҽр турында сҿйлҽшү, фикер йҿртү. Туган телнең зур, бай мирас булуы; татар ҽдҽбиятын, татар халкын 

берлҽштереп торучы нигез булуы. Тел һҽм ҽдҽбиятның аерылгысыз бҽйлҽнеше.  

     Шул ук вакытта башка халыклар, милләтләр белән дә аралашып, дус яшәүнең зарурилыгы, кыйммҽте. Уртак 

Ватан, Җир шары да барлык халыкларга бер генҽ, бердҽнбер булу һҽм халыклар, уртак хыяллар, телҽклҽр белҽн яши 

икҽнлеге. 

     Мҽсҽлҽн, халык ҽкиятлҽренең (татар, рус һ.б.) бер үк эчтҽлекле булулары; Тукайның Пушкин ҽсҽрлҽрен яратып 

укуы, бүген дҽ тҿрле халыкларның ҽдҽбияты һҽм музыкасының уртак байлык булып саналуы. 

 

1.7. Татарский язык 

 

1.7.1. Танып белү максатының эчтәлеге 

Татарстан Республикасында яшҽүче һҽр миллҽт кешесенҽ, үз халкы тарихыннан тыш, шушы тҿбҽктҽ тҿп 

халык булып саналган татар халкы мҽдҽниятен, гореф-гадҽтлҽрен, тарихи үткҽнен, бүгенгесен, килҽчҽген белү зарур. 

Татар халкы белҽн кулга-кул тотынып яшҽргҽ ҽзерлҽнүче һҽр кеше бу халыкның бҽйрҽмнҽрен, традициялҽрен 

аңларга, хҿрмҽт итҽргҽ, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽренең иҗади казанышлары белҽн үзенең рухи үсешен баета алу 

мҿмкинлегеннҽн файдаланырга тиеш. Программа эчтҽлеге телгҽ ҿйрҽтү процессын бала ҿчен ―башка дҿньяга тҽрҽзҽ 

ачу‖ (И.Л.Бим) булырлык һҽм шуның аркылы аның үз яшҽешен дҽ тулырак аңлавына ярдҽм итҽрлек итеп сайланды.  

 Татар исемнҽрен, Татарстанның табигатен, җирлеген, топонимикасын дҿрес ҽйтҽ белергҽ ҿйрҽтү, 

аларның семантикасы белҽн кызыксындыру, балалар фольклоры, татар халкы авыз иҗаты, ҽдҽбият-сҽнгать вҽкиллҽре 

белҽн беренчел таныштыру - башлангыч этапта танып белү максатының тҿп эчтҽлеген тҽшкил итҽ. 

 

1.7.2. Үстерү максатының эчтәлеге 
Белем бирү максаты методика фҽнендҽ бик озак еллар буе беренчел дҽрҽҗҽдҽге максат итеп саналды. Лҽкин 

дидактик максатларның башкаларын икенчел дҽрҽҗҽдҽ дип карау, киресенчҽ, белем бирү максатының тиешле 

дҽрҽҗҽдҽ тормышка ашырылмавына китерде. Шҽхеснең белемле булуы, тҽрбиялелеге, аның фикерлҽү сҽлҽте үсеше 
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дҽрҽҗҽсеннҽн дҽ тора. Укыту процессында үстерү, тҽрбия максатларын даими күзаллап эшлҽү - укытуның практик 

ягы уңышлылыгының алшарты (Л.С.Выготский). Бу хакыйкатьне балаларның белем алу эшчҽнлегенең барлык 

этапларында да истҽ тоту зарур. 

Балаларның психик үсешен түбҽндҽге юнҽлешлҽрдҽ үстерүгҽ аеруча игътибар талҽп ителҽ: 

- фикерлҽүне үстерү белҽн бҽйле психик функциялҽр: логик фикерлҽү, сҽбҽп-нҽтиҗҽ бҽйлҽнешлҽрен табу, 

индуктив, дидуктив фикерлҽү;  

- хҽтерне үстерү (ихтыярый, ихтыярсыз), игътибарлылыкны үстерү; 

- аралаша белү сҽлҽтен үстерү (аралашучанлык, хислелек, эмпатия хислҽре); 

- ихтыяр кҿче, максатчанлык, активлык кебек сҽлҽтлҽрне устерү. 

Программага сайланган эчтҽлек нигезендҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽре буенча да эш оештырганда 

бу максатлар беренче планга куела. 

 

1.7.3. Тәрбияви максатның эчтәлеге 

Укучыларның тиешле дҽрҽҗҽдҽге тҽрбиялелегеннҽн башка укыту процессын оештыру мҿмкин түгел. 

Ҽлбҽттҽ, укытучының шҽхси сыйфатлары, укучы белҽн махсус оештырылган мҿгамҽлҽсе укыту-тҽрбия процессында 

зур роль уйный. Лҽкин, тҽрбия процессы, беренче чиратта, укытуның эчтҽлеге һҽм методлары белҽн бҽйле. Шуңа 

күрҽ программа эчтҽлеген сайлаганда, материалның тҽрбияви мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алу - авторларның беренчел 

бурычы булды. Балаларның яшь үзенчҽлеклҽренҽ туры килгҽн, аларны кызыксындырган мораль проблемаларны үз 

эченҽ алган эчтҽлек, беренчедҽн, укыту процессында тҽрбияви функция башкарса, икенчедҽн, турыдан-туры 

коммуникатив мотивация туу белҽн бҽйле.  

Уку эшчҽнлеген мотивлаштыру юнҽлешендҽ эшлҽүче галим А.К.Маркова фикеренчҽ, эчтҽлегендҽ ҽхлакый 

проблемалар булган текстлар үзлҽре үк коммуникатив мотивациягҽ ия, шунлыктан аралашу ситуациясе булдыру ҽллҽ 

ни кыенлык тудырмый. Башка миллҽт вҽкиллҽренең күңелен яулардай, аларда гомумкешелек ҽхлакый сыйфатларны 

тҽрбиялҽрдҽй татар ҽдҽбияты ҿлгелҽре белҽн таныштыру да шушы ук максатка буйсындырылды һҽм сҿйлҽшү-

аралашуга алып чыгуга кулайрак булган ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең авторлары тҽкъдим ителде. Программаның ачык 

характерда булырга тиешлеген исҽпкҽ алып, ҽдҽби ҽсҽрлҽр үзлҽре күрсҽтелмҽде, ҽ авторларны санап чыгу белҽн 

чиклҽнде. 

Укучыларның кабул итү мҿмкинлеклҽрен исҽпкҽ алып, аралашу-сҿйлҽшү проблемаларына туры килгҽн 

ҽдҽби ҽсҽрдҽн тҿрле ҿзеклҽр сайлауны дҽреслек авторларына калдыру - методика фҽнендҽ эчтҽлек сайлауда 

программа авторы монополиясеннҽн котылуның бер юлы дип күрсҽтелҽ. 

 

1.7.4.  Белем бирү максатының эчтәлеге 

Укучыларның  татар теле буенча лексик, грамматик күнекмҽлҽре филологик белемнҽр суммасы дҽрҽҗҽсендҽ 

генҽ калмыйча, ҽ сҿйлҽм эшчҽнлегенең барлык тҿрлҽрендҽ дҽ аралашуда кулланырлык дҽрҽҗҽгҽ җитүе зарур. Ягъни, 

укучылар, нинди дҽ булса сүзне, я грамматик категорияне тану, аеру, аңлау, тҽрҗемҽ итү дҽрҽҗҽсендҽ генҽ түгел, 

аларны аралашу максатында мҿстҽкыйль кулланырлык дҽрҽҗҽдҽ ҿйрҽнергҽ тиешлҽр. Шул вакытта гына татар телен 

дҽүлҽт теле буларак ҿйрҽнү бурычы үтҽлҽ. 

Укучының гомуми урта белем бирү мҽктҽбен тҽмамлаганда сөйләм эшчәнлеге төрләре буенча түбәндәге 

белемнәргә ия булуы күздҽ тотыла. 

Тыңлап аңлау 

Укытучының дҽрес, уен ситуациялҽре белҽн бҽйле сорауларын, күрсҽтмҽлҽрен аңлау; 

тыңлаганда җҿмлҽ, сүз чиклҽрен билгелҽү, интонацияне аеру; 

сүзлҽрне, сүзтезмҽлҽрне, җҿмлҽлҽрне, грамматик формаларны бер-берсеннҽн ишетеп аера белү. 

сүзлҽрне, җҿмлҽлҽрне тыңлап тҽрҗемҽ итҽ белү; 

ишеткҽн сҿйлҽмнең, җҿмлҽнең эчтҽлегенҽ тҿшенү.  

Диалогик сөйләм: 

Ҿйрҽнелгҽн эчтҽлек нигезендҽ ҽңгҽмҽдҽшең белҽн контакт урнаштыра, сорау куя, җавап бирҽ, кире кага, 

раслый белү; 

программада күрсҽтелгҽн темалар буенча укытучының сорауларына жавап бирү һҽм сораулар куя белү; 

дҽреслектҽ бирелгҽн үрнҽк диалогларны сҽнгатьле итеп уку, сҿйлҽү һҽм охшаш диалоглар тҿзү, программада 

күрсҽтелгҽн коммуникатив максатлар буенча ҽңгҽмҽдҽ катнаша алу. 

 Монологик сөйләм 

Җанлы һҽм җансыз предметларны, рҽсем, картина эчтҽлеген сурҽтлҽп сҿйли белү;  

тҽкъдим ителгҽн план, терҽк сүзлҽр ярдҽмендҽ укылган ҿзек яисҽ караган рҽсем буенча, ҿйрҽнелгҽн җҿмлҽ 

тҿрлҽрен файдаланып, хикҽя тҿзү; 

укыган хикҽялҽрнең эчтҽлеген сҿйли белү; 

үзе, гаилҽсе һҽм дуслары турында кечкенҽ информация бирҽ белү. 
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Уку 

Татар алфавитындагы хҽрефлҽрне таный белү;  

хҽреф-аваз системасын аера, татар теленҽ хас булган авазларны дҿрес ҽйтеп укый белү; 

дҽреслектҽ уку ҿчен бирелгҽн җҿмлҽлҽрне, текстларны дҿрес интонация белҽн укый белү; 

тексттагы тыныш билгелҽренҽ карата тиешле пауза һҽм интонациялҽрне үтҽү,ҿтерлҽр янындагы сүзлҽрне 

тиңдҽшлек, эндҽшү интонациялҽре белҽн уку; 

укыган материалның эчтҽлегеннҽн кирҽкле мҽгълүматны аерып ала белү; 

кечкенҽ күлҽмле шигырьлҽрне яттан сҿйлҽү; 

укыганда сүзлеклҽр куллана белү. 

Язу 

Татар алфавитындагы хҽрефлҽрне дҿрес, матур яза белү; 

дҿрес күчереп язу күнекмҽлҽрен булдыру; 

бҽйрҽмнҽр белҽн котлау, чакыру кҽгазьлҽре язу; 

конверт һҽм дҽфтҽр тышына яза белү;  

программада күрсҽтелгҽн темалар буенча, терҽк сүзлҽр кулланып, хикҽя язу күнекмҽлҽре формалаштыру. 

 

1.8. Основы духовно-нравственной  культуры народов России 

1)  готовность к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию;  

2) знакомство с основными нормами светской и религиозной морали, понимание их значения в 

выстраивании конструктивных отношений в семье и обществе; 

3) понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека и общества; 

4) формирование первоначальных представлений о светской этике, о традиционных религиях, их роли в 

культуре, истории и современности России; 

5) первоначальные представления об исторической роли традиционных  религий в становлении российской 

государственности; 

6) становление внутренней установки личности поступать согласно своей совести; воспитание 

нравственности, основанной на свободе совести и вероисповедания, духовных традициях народов России;  

7) осознание ценности человеческой жизни. 

 

1. 9. Изобразительное искусство 

1) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, 

его роли в духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры 

родного края, эстетического отношения к миру; понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством; 

3) овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений 

искусства;  

4) овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной 

деятельности (рисунке, живописи, скульптуре, художественном конструировании), а также в специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, видеозапись, элементы 

мультипликации и пр.). 

Обучающиеся:  

 овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений пластических искусств и в 

различных видах художественной деятельности: графике (рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, 

художественном конструировании, декоративно-прикладном искусстве; 

 смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и выражать свое отношение к 

событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и обществу; воплощать художественные образы в 

различных формах художественно-творческой деятельности; 

 научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических искусствах для 

выполнения учебных и художественно-практических задач; познакомятся с изобразительными возможностями 

компьютера (растровый и графический редакторы), а также с возможностями использования в творчестве других 

средств ИКТ: фото- и видеокамеры, графического планшета. 
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 получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут способны вставать на позицию другого 

человека; 

 смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания и представления об 

изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-практических задач, действовать 

самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни. 

1.9.1. ВОСПРИЯТИЕ ИСКУССТВА И ВИДЫ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• различать основные виды и жанры пластических 

искусств (рисунок, живопись, скульптура, архитектура, 

художественное конструирование и дизайн, декоративно-

прикладное искусство), понимать их специфику; 

 участвовать в художественно-творческой 

деятельности, используя различные художественные 

материалы и приѐмы работы с ними для передачи 

собственного замысла; 

• эмоционально-ценностно относиться к природе, 

человеку, обществу; различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, 

эмоциональные состояния и свое отношение к ним 

средствами  

художественно-образного языка;  

• узнавать, воспринимать, описывать и 

эмоционально оценивать шедевры своего национального, 

российского и мирового искусства, изображающие 

природу, человека, различные стороны (разнообразие, 

красоту, трагизм и т. д.) окружающего мира и жизненных 

явлений; 

• называть ведущие художественные музеи России и 

художественные музеи своего региона. 

 

• воспринимать произведения 

изобразительного искусства, участвовать в 

обсуждении их содержания и выразительных 

средств, различать сюжет и содержание в 

знакомых произведениях; 

• видеть проявления художественной 

культуры вокруг: музеи искусства, архитектура, 

скульптура, дизайн, декоративные  искусства в 

доме, на улице, в театре; 

• высказывать аргументированное 

суждение о художественных произведениях, 

изображающих человека, природу и 

окружающую жизнь, реальные и фантастические 

сюжеты;  

 осуществлять в контролируемом 

Интернете поиск сайтов, посвященных 

художественному и прикладному 

творчеству, включая сайты, созданные 

музеями России. 

 

1.9.2. АЗБУКА ИСКУССТВА. КАК ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• создавать простые композиции на заданную тему на 

плоскости и в пространстве; 

• использовать выразительные средства 

изобразительного искусства: композицию, форму, ритм, 

линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные 

материалы для воплощения собственного художественно-

творческого замысла (в том числе возможности 

графического и растрового редактора, видео- и 

фотокамеры, графического планшета);  

• различать основные и составные, теплые и 

холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной 

красками; использовать их для передачи художественного 

• пользоваться средствами 

выразительности языка живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства, художественного конструирования в 

собственной художественно-творческой 

деятельности; передавать разнообразные 

эмоциональные состояния, используя различные 

оттенки цвета, при создании живописных 

композиций на заданные темы;  

• моделировать новые формы, различные 

ситуации, путем трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, 

живых существ и построек средствами 
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замысла в собственной учебно-творческой деятельности; 

• создавать средствами живописи, графики, 

скульптуры, декоративно-прикладного искусства образ 

человека: передавать на плоскости и в объеме пропорции 

лица, фигуры; передавать характерные черты внешнего 

облика, одежды, украшений человека;  

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и 

анализировать пространственную форму предмета; 

изображать предметы различной формы; использовать 

простые формы для создания выразительных образов в 

живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании, в том числе на компьютере;  

• использовать декоративные элементы, 

геометрические, растительные узоры для украшения своих 

изделий и предметов быта; использовать ритм и 

стилизацию форм для создания орнамента; передавать в 

собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных 

условий). 

 

изобразительного искусства и компьютерной 

графики; 

• выполнять простые рисунки и 

орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики, в том числе используя 

готовые фрагменты изображений (аппликацию). 

 

1.9.3. ЗНАЧИМЫЕ ТЕМЫ ИСКУССТВА. О ЧЕМ ГОВОРИТ ИСКУССТВО? 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• осознавать значимые темы искусства и жизни, 

отражать их в собственной художественно-творческой 

деятельности; 

• выбирать художественные материалы, средства 

художественной выразительности для создания образов 

природы, человека, явлений и передачи своего 

отношения к ним; решать художественные задачи с 

опорой на правила перспективы, цветоведения, 

усвоенные способы действия; 

• передавать характер и намерения объекта 

(природы, человека, сказочного героя, предмета, явления 

и т. д.) в живописи, графике и скульптуре, выражая к 

нему свое отношение. 

 

• видеть, чувствовать и изображать красоту 

и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, явлений действительности; 

• понимать и передавать в художественной 

работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять 

терпимость к другим вкусам и мнениям;  

• изображать пейзажи, натюрморты, 

портреты, делать фотографии, снимать видео-

сюжеты, выражая в них свои эмоции; 

• изображать композиции на значимые 

жизненные темы и участвовать в коллективных 

работах на эти темы (в том числе снимать 

натурную мультипликацию как цепочку 

многофигурных композиций). 

 

 

1.10.  Музыка 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-

нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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1.10.1. МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

• воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах музыкально-

творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального фольклора 

России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание 

и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.).  

 

 реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах 

деятельности; записывать свои выступления и 

культурно-массовые мероприятия на аудио- и 

видео-носители, редактировать записи и 

тиражировать их;  

• организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать компьютер и музыкальную 

клавиатуру для создания собственных музыкальных 

произведений и в музыкальных играх. 

 

1.10.2. ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• соотносить выразительные и изобразительные 

интонации, узнавать характерные черты музыкальной 

речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе 

полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки;  

• общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

 

• реализовывать собственные творческие замыслы 

в различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации);  

• использовать систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пении  простейших 

мелодий;  

• владеть певческим голосом как инструментом 

духовного самовыражения и участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении  

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

1.10.3. МУЗЫКАЛЬНАЯ КАРТИНА МИРА 

Выпускник научится: Выпускник получит возможность научиться: 

• исполнять музыкальные произведения разных 

форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных;  

• адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира;  

• оказывать помощь в организации и проведении  

школьных культурно-массовых мероприятий, 

представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, 
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• оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира.  

 

инструментальное музицирование, драматизация и др.),  

собирать музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

1.11. Технология 

1) получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном значении труда в жизни 

человека и общества; о мире профессий и важности правильного выбора профессии;  

2) усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте предметно-

преобразующей деятельности человека; 

3)  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими приемами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасности; 

4) использование приобретенных знаний и умений для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

5) приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, 

взаимопомощи, планирования и организации;  

6) приобретение первоначальных знаний о правилах создания предметной и информационной среды и 

умений применять их для выполнения учебно-познавательных и проектных художественно-конструкторских задач. 

 

Обучающиеся: 

 в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых творческих 

работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный опыт использования 

сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных универсальных учебных действий в 

целях осуществления совместной продуктивной деятельности: распределение ролей руководителя и 

подчиненных, распределение общего объема работы, навыки сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

 овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

исследовательскими и логическими: наблюдения, сравнения, анализа, классификации, обобщения; 

 получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, отбора 

оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции результатов действий; 

научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную и электронную информацию; 

1.11.1. ОБЩЕКУЛЬТУРНЫЕ И ОБЩЕТРУДОВЫЕ КОМПЕТЕНЦИИ. ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ТРУДА, САМООБСЛУЖИВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• называть наиболее распространенные в своем 

регионе традиционные народные промыслы и ремесла, 

современные профессии (в том числе профессии своих 

родителей) и описывать их особенности; 

• понимать общие правила создания предметов 

рукотворного мира: соответствие изделия обстановке, 

удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в своей 

продуктивной деятельности; 

• анализировать предлагаемую информацию, 

планировать предстоящую практическую работу, 

осуществлять корректировку хода практической работы, 

самоконтроль выполняемых практических действий; 

• уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность 

традиций, отраженных в предметном мире и уважать 

их; 

• понимать особенности проектной 

деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в 

малых группах: разрабатывать замысел, искать пути 

его реализации, воплощать его в продукте, 

демонстрировать готовый продукт (изделия, 

комплексные работы, социальные услуги). 
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• организовывать свое рабочее место в 

зависимости от вида работы, выполнять доступные 

действия по самообслуживанию и доступные виды 

домашнего труда. 

 

1.11.2. ТЕХНОЛОГИЯ РУЧНОЙ ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛОВ. ЭЛЕМЕНТЫ ГРАФИЧЕСКОЙ ГРАМОТЫ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• на основе полученных представлений о 

многообразии материалов, их видах, свойствах, 

происхождении, практическом применении в жизни 

осознанно подбирать доступные в обработке материалы 

для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с 

поставленной задачей; 

• отбирать и выполнять в зависимости от свойств 

освоенных материалов оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки при 

разметке деталей, их выделении из заготовки, 

формообразовании, сборке и отделке изделия; экономно 

расходовать используемые материалы; 

• применять приѐмы рациональной безопасной 

работы ручными инструментами: чертежными (линейка, 

угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими 

(швейная игла); 

• выполнять символические действия 

моделирования и преобразования модели и работать с 

простейшей технической документацией: распознавать 

простейшие чертежи и эскизы, читать их и выполнять 

разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объемные изделия по простейшим чертежам, эскизам, 

схемам, рисункам. 

 

• отбирать и выстраивать оптимальную 

технологическую последовательность реализации 

собственного или предложенного учителем замысла;  

• прогнозировать конечный практический 

результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с 

конструктивной или декоративно-художественной 

задачей. 

 

1.11.3. КОНСТРУИРОВАНИЕ И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

• анализировать устройство изделия: выделять 

детали, их форму, определять взаимное расположение, 

виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного 

характера по изменению вида и способа соединения 

деталей: на достраивание, придание новых свойств 

конструкции, а также другие доступные и сходные по 

сложности задачи (в том числе в интерактивных средах 

на компьютере); 

• изготавливать несложные конструкции изделий 

по рисунку, простейшему чертежу или эскизу, образцу и 

доступным заданным условиям (в том числе в 

интерактивных средах на компьютере). 

• соотносить объемную конструкцию, 

основанную на правильных геометрических формах, 

с изображениями их разверток; 

• создавать мысленный образ конструкции с 

целью решения определенной конструкторской 

задачи или передачи определенной художественно-

эстетической информации, воплощать этот образ в 

материале. 
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1.11.4.  Практика работы на компьютере 

 

Выпускник научится Выпускник получит возможность научиться 

• соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться 

персональным компьютером для воспроизведения и поиска 

необходимой информации в ресурсе компьютера, для 

решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие приѐмы работы с готовыми 

электронными ресурсами: активировать, читать 

информацию, выполнять задания; 

• создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному 

рассказу, используя редакторы текстов и презентаций. 

 

 

• пользоваться доступными приѐмами работы с 

готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети 

Интернет, а также познакомится с доступными 

способами еѐ получения, хранения, переработки. 

 

1.12. Физическая культура 

1) формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для укрепления 

здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее позитивном влиянии на развитие человека 

(физическое, интеллектуальное, эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах 

успешной учебы и социализации;  

2) овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим дня, утренняя 

зарядка, оздоровительные мероприятия, подвижные игры и т. д.);  

3) формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, величиной 

физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), показателей развития основных 

физических качеств (силы, быстроты, выносливости, координации, гибкости). 

Обучающиеся: 

 освоят первичные навыки и умения по организации и проведению утренней зарядки, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных игр в 

помещении и на открытом воздухе; 

 научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

 освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения занятий; 

 научатся наблюдать за изменением собственного роста, массы тела и показателей развития 

основных физических качеств; измерять величину физической нагрузки по частоте пульса во время 

выполнения физических упражнений; 

 научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на формирование 

правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем дыхания и кровообращения; 

 приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

жизнедеятельности каждого человека: бегать и прыгать различными способами; метать и бросать мячи; 

лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и гимнастические упражнения, 

простейшие комбинации; передвигаться на лыжах и плавать простейшими способами; будут 

демонстрировать постоянный прирост показателей развития основных физических качеств; 

 освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие технические действия 

игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и соревновательной деятельности будут 

использовать навыки коллективного общения и взаимодействия. 

 

1.12.1. Знания о физической культуре 

 

Выпускник научится: 

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 
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 ориентироваться в понятиях 

«физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков физической культуры, 

закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных 

игр, занятий спортом для укрепления здоровья, 

развития основных систем организма; 

 раскрывать на примерах (из истории, в 

том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической 

культурой на физическое, личностное и социальное 

развитие; 

 ориентироваться в понятии «физическая 

подготовка», характеризовать основные физические 

качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, 

гибкость) и различать их между собой; 

 организовывать места занятий 

физическими упражнениями и подвижными играми 

(как в помещении, так и на открытом воздухе), 

соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими 

упражнениями. 

 

 выявлять связь занятий 

физической культурой с трудовой и 

оборонной деятельностью; 

 характеризовать роль и 

значение режима дня в сохранении и 

укреплении здоровья; планировать и 

корректировать режим дня с учѐтом своей 

учебной и внешкольной деятельности, 

показателей своего здоровья, физического 

развития и физической подготовленности. 

 

 

1.12.2.  Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 отбирать и выполнять комплексы 

упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными 

правилами; 

 организовывать и проводить 

подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и 

местах рекреации), соблюдать правила 

взаимодействия с игроками; 

 измерять показатели физического развития 

(рост, масса) и физической подготовленности (сила, 

быстрота, выносливость, гибкость), вести 

систематические наблюдения за их динамикой. 

 

 вести тетрадь по физической 

культуре с записями режима дня, комплексов 

утренней гимнастики, физкультминуток, 

общеразвивающих упражнений для 

индивидуальных занятий, результатов 

наблюдений за динамикой основных 

показателей физического развития и 

физической подготовленности; 

 целенаправленно отбирать 

физические упражнения для индивидуальных 

занятий по развитию физических качеств; 

 выполнять простейшие приѐмы 

оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

 

 

1.12.3. Физическое совершенствование 

 

Выпускник научится:  

 

Выпускник получит возможность 

научиться: 

 выполнять упражнения по коррекции и 

профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, 

быстроты, выносливости, координации, гибкости); 

оценивать величину нагрузки (большая, средняя, 

 сохранять правильную осанку, 

оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво 

гимнастические и акробатические 

комбинации; 
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малая) по частоте пульса (с помощью специальной 

таблицы); 

 выполнять тестовые упражнения на 

оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 

 выполнять организующие строевые 

команды и приѐмы;  

 выполнять акробатические упражнения 

(кувырки, стойки, перекаты); 

 выполнять гимнастические упражнения 

на спортивных снарядах (перекладина, брусья, 

гимнастическое бревно); 

 выполнять легкоатлетические 

упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объема); 

 выполнять игровые действия и 

упражнения из подвижных игр разной 

функциональной направленности. 

 

 играть в баскетбол, футбол и 

волейбол по упрощенным правилам; 

 выполнять тестовые нормативы 

по физической подготовке; 

 плавать, в том числе 

спортивными способами; 

 выполнять передвижения на 

лыжах (для снежных регионов России). 

 

 

 

                                                                           РАЗДЕЛ III. 

1. БАЗИСНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

     Учебный план  составлен на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования. 

Учебный план образовательного учреждения разработан на основе: нормативно-правовых документов федерального 

уровня: 

 Федеральный  закон  от  29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации» 

 Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2013  № 1015  «Об  

утверждении  порядка  организации  и осуществления  образовательной  деятельности  по  основным   

общеобразовательным  программам…» 

 Санитарно – эпидемиологические  правила  и  нормативы,  утвержденные  постановлением  главного  

государственного  санитарного  врача  РФ  от  29.12.2010  № 189. 

 Устав  МБОО «Старотатадамская начальная школа-детский сад» (Утвержден  постановлением  

администрации  Аксубаевского района РТ  от  16.01.2014  № 5). 

 Приказ МОиН РФ № 822 от 23.12.2009 Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных учреждениях, реализующих 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2010-2011 год.  

нормативных документов Министерства образования и науки:  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО 

РФ № 408/13-13 от 20.04.2001). 

 Об организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 202/11-

13 от 25.09.2000).  

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999). 

 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/14-15 

от19.11.1998). 

 Система оценивания учебных достижений школьников в условиях безотметочного обучения (Письмо 

МО РФ № 13-51-120/13 от 03.06.2003). 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002). 

 О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к письму МО РФ № 

957/13-13 от 17.2.2001); 
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Базисный учебный план выступает одновременно в качестве внешнего ограничителя, определяющего общие 

рамки принимаемых решений при разработке содержания образования, требований к его усвоению и организации 

образовательного процесса, а также в качестве одного из основных механизмов его реализации. 

В ходе освоения образовательных программ при реализации учебного плана на первой ступени общего 

образования формируются базовые основы и фундамент всего последующего обучения, в том числе: 

 закладывается основа формирования учебной деятельности ребѐнка — система учебных и 

познавательных мотивов, умение принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умение планировать, 

контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

 формируются универсальные учебные действия;  

 развивается познавательная мотивация и интересы обучающихся, их готовность и способность к 

сотрудничеству и совместной деятельности ученика с учителем и одноклассниками, формируются основы 

нравственного поведения, определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

Содержание образования на этой ступени реализуется преимущественно за счѐт введения учебных курсов, 

обеспечивающих целостное восприятие мира, деятельностного подхода и индивидуализации обучения по каждому 

учебному предмету.  

Базисный учебный план состоит из двух частей — обязательной части (инвариантной) и вариативной части. 

Содержание инвариантной части учебного плана направлено на достижение целей начального общего образования в 

соответствии с требованиями стандартов второго поколения. Вариативная часть учебного плана представлена 

внеурочной деятельностью, организованной в соответствии с требованиями ФГОС по основным направлениям 

развития личности. 

Инвариантная часть учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов для реализации во 

всех имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу начального общего образования, и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Обязательная часть базисного учебного плана отражает содержание образования, которое обеспечивает 

решение важнейших целей современного начального образования:  

 формирование гражданской идентичности обучающихся;  

 их приобщение к общекультурным и национальным ценностям, информационным технологиям;  

 готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного общего образования;  

 формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в экстремальных 

ситуациях;   

 личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью.  

 

Вариативная часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 
обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на данную часть внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки (в 1 классе в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями 

эта часть отсутствует в пределах максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся), используется на 

увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов обязательной части; на введение 

учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные. В данную часть 

входит и внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность  организуется по направлениям развития 

личности (спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, научно-познавательное).: 

Организация занятий по направлениям раздела «Внеурочная деятельность» является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательном учреждении. Образовательное учреждение предоставляет 

обучающимся возможность выбора  широкого спектра занятий, направленных на их развитие. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, сформирована с учѐтом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей) и направляется на реализацию различных форм еѐ 

организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, секции,  олимпиады, 

интеллектуальные занятия, конкурсы, соревнования.  

Для учащихся 1 классов максимальная продолжительность учебной недели составляет 5 дней. В тех случаях, 

когда необходима организация 6-го учебного дня, занятия носят игровой, физкультурно-оздоровительный характер с 

максимальным пребыванием детей на воздухе. Для учащихся 2-4 классов – 6-дневная учебная неделя. 

Продолжительность учебного года на первой ступени общего образования составляет 34 недели для 2-4 

классов, в 1 классе — 33 недели. 

Домашние задания даются обучающимся с учетом возможности их выполнения в следующих пределах: в 1 

классе (со второго полугодия) - до 1 ч. В первом полугодии 1 класса обучение ведется без домашних заданий. 
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Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных дней, летом - не 

менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

Продолжительность урока составляет: 

 в 1 классе — 35 минут; 

 во 2—4 классах — 45 минут. 

 

Учебный план школы нацелен на решение следующих задач: 

 личностное развитие обучающихся; 

 формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

 обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

 развитие творческих способностей обучающихся; 

 обновление содержания образования: формирование навыков практической деятельности по применению 

предметных знаний обучающихся; 

  удовлетворение социальных запросов; 

 

 

 

Базовый компонент учебного плана представлен следующими образовательными областями: филология, математика, 

естествознание, физическая культура, искусство и технология. 

Филология 
Задачи реализации содержания: 

- формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и культурного пространства 

России, о языке   как   основе   национального   самосознания 

- развитие диалогической и монологической устной и письменной речи, коммуникативных   умений,   нравственных   

и   эстетических чувств, способностей к творческой деятельности 

Математика и информатика 
Задачи реализации содержания: 

- развитие математической  речи,  логического  и алгоритмического    мышления,    воображения 

-   обеспечение первоначальных представлений о компьютерной грамотности  

Обществознание и естествознание (Окружающий мир) 

Задачи реализации содержания: 

-формирование      уважительного      отношения      к      семье, населенному   пункту,   региону,   России,   истории,  

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего   места   в   нем 

 -формирование   модели   безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных     и     

чрезвычайных      ситуациях  

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме 

Основы духовно- нравственной культуры народов России 

Задачи реализации содержания: 

-воспитание       способности       к       духовному      развитию, нравственному      самосовершенствованию 

 -формирование первоначальных    представлений    о    светской    этике,    об отечественных традиционных 

религиях, их роли в культуре, истории и современности России 

Искусство( музыка  и изобразительное искусство) 

Задачи реализации содержания: 

-развитие       способностей       к       художественно-образному, эмоционально-ценностному       восприятию       

произведения изобразительного и музыкального искусства, выражению в творческих работах своего отношения к 

окружающему миру 

Технология 

Задачи реализации содержания: 

-формирование   опыта   как   основы   обучения   и   познания, осуществление    поисково-аналитической    

деятельности    для практического решения прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, формирование      первоначального       опыта      практической преобразовательной 

деятельности 

Физическая культура 

Задачи реализации содержания: 
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-укрепление здоровья, содействие гармоничному физическому, нравственному     и     социальному     развитию,     

успешному обучению,   формирование   первоначальных   умений   саморегуляции средствами физической 

культуры   

-формирование установки  на сохранение  и  укрепление  здоровья,  навыков здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный план представляет собой нормативно-правовую основу для работы школы. В нем отражены основные 

показатели базисного учебного плана: представлены все образовательные области, выполнены нормативы 

максимального объема аудиторной нагрузки учащихся, нормативы финансирования (Устав. Образовательная 

программа) 

 

Учебный план для 1-4 классов 

 

Раздел IV. 

1. Программа формирования универсальных учебных действий 

у обучающихся на ступени  начального общего образования 

 

 

1. 1. Пояснительная записка 

 

Программа развития универсальных учебных действий составлена для учащихся начальной ступени МБОУ 

«Татсунчелеевская начальная школа-детский сад»  к структуре и содержанию программы формирования УУД.  

Теоретико-методологической основой для составления программы является пакет методических материалов по 

разработке стандартов второго поколения.  

Специфика современного мира состоит в том, что он меняется всѐ более быстрыми темпами. Каждые десять  лет 

объѐм информации в мире удваивается. Поэтому знания, полученные людьми в школе, через некоторое время 

устаревают и нуждаются в коррекции, а результаты обучения не в  виде конкретных знаний, а в виде умения учиться 



 

 

58 

 

становятся сегодня  всѐ более востребованными. Исходя из этого,  Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования определил в качестве главных результатов не предметные, а личностные и 

метапредметные универсальные учебные действия. 

Поэтому появилась необходимость создания Программы развития универсальных учебных действий для начального 

образования, которая позволит планировать результаты образовательного процесса, задать критерии и  показатели 

психического развития детей, необходимые для успешного начального обучения. Программа должна стать основой 

для разработки учебных планов, программ, учебно-методических материалов и пособий в начальном образовании. 

Актуальность разработки программы формирования  универсальных учебных действий диктуется необходимостью 

ускоренного совершенствования образовательного пространства школы с целью  оптимизации общекультурного, 

личностного и познавательного развития детей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися. 

 

Практическая значимость работы:  

Программа  формирования универсальных учебных действий – часть образовательной программы начальной ступени 

школы,  конкретизирующая  требования к результатам начального общего образования и дополняющая 

традиционное содержание учебно-воспитательных программ.  

Программа  необходима для планирования образовательного процесса в начальной школе и обеспечения  системного 

подхода в  образовании.  Программа является основой для разработки рабочих программ  педагогов.  

Цель программы:  обеспечить  регулирование  различных аспектов освоения метапредметных умений, т.е. 

способов деятельности, применимых в рамках, как образовательного процесса, так и при решении проблем в 

реальных жизненных ситуациях. 

Как и программы по отдельным учебным предметам, программа формирования универсальных учебных 

действий конкретизирует соответствующих раздел Фундаментального ядра содержания. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 

 определить состав и характеристику универсальных учебных действий; 

 выявить в содержании предметных линий  универсальные учебные действия  и  определить условия 

формирования  в образовательном процессе и жизненно важных ситуациях.  

Нормативно – правовая и документальная основа 
Для разработки программы формирования  УУД использован пакет документов ФГОС, а также материалы, 

отражающие системно-деятельностный подход, концептуально базирующийся на обеспечении соответствия учебной  

деятельности обучающихся их возрасту и индивидуальным особенностям. Теоретико-методологической основой 

Федеральной государственной образовательной Программы развития универсальных учебных действий  для 

начального общего образования является  культурно-исторический деятельностный подход, разрабатываемый в 

трудах отечественных психологов Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, П.Я. Гальперина, Д.Б. Эльконина и др., 

раскрывающий основные психологические условия и механизмы процесса усвоения знаний, формирования картины 

мира, общую структуру учебной деятельности учащихся. Созданная на его основе Государственная Программа 

развития универсальных учебных действий позволяет выделить основные результаты обучения и воспитания, 

выраженные в терминах универсальных учебных действий как показатели гармоничного развития личности, 

обеспечивающие широкие возможности учащихся для овладения знаниями, умениями, навыками, компетентностями 

личности, способностью и готовностью к познанию мира, обучению, сотрудничеству, самообразованию и 

саморазвитию.  

 

Программа  формирования универсальных учебных действий содержит: 

1. описание ценностных ориентиров на каждой ступени образования;  

2. характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий. 

3. связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов ; 

4. типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий; 

5. описание преемственности программы формирования универсальных учебных действий по ступеням общего 

образования.  

6. Планируемые результаты сформированности УУД. 

 

1.2. Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего образования 
 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 
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-  чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

-  восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»;  

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. формирование психологических условий развития общения, кооперации сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и  внимание к людям,  

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право каждого на собственное 

мнение и принимать решения с учетом позиций всех участников;   

3. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой нравственности и 

гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление следовать им; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков, как собственных, так и окружающих людей, 

развитие этических чувств  - стыда, вины, совести  - как регуляторов морального поведения; 

-  формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

4. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию: 

- развитие широких познавательных интересов, инициативы  и любознательности, мотивов познания и 

творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, 

оценке); 

5. развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия ее самоактуализации: 

-  формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

- критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и безопасности  личности и 

общества в пределах своих возможностей.   

Основные требования  к  уровню развития универсальных учебных действий   учащихся начальной школы: 

Выпускник 4 класса должен уметь: 

 принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить средства ее осуществления;  

 применять   способы решения проблем творческого и поискового характера; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

  определять причины успеха/неуспеха учебной деятельности и конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха;  

 применять начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  

  использовать знаково-символические средства представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

 активно использовать  речевые  средства и средства информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;  

  Использовать  различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

уметь вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать 

изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое выступление и выступать с аудио-, видео и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

 применять  навык смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами;  

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах;  

применять  логические действия сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, устанавливать  аналогии и причинно-следственные связи, строить  рассуждения, отнесения к известным 

понятиям;  

слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  
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 определять общую цель и пути ее достижения; уметь договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

конструктивно разрешать конфликты посредством учета интересов сторон и сотрудничества; 

применять начальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности 

(природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного 

предмета;  

применять базовые  предметные и межпредметные понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

 

      1.3. Понятие, функции, состав и характеристики   

универсальных учебных действий 

Согласно ФГОС универсальные учебные действия – это обобщенные действия, порождающие широкую ориентацию 

учащихся в различных предметных областях познания и мотивацию к обучению. В широком значении термин 

«универсальные учебные действия» означает умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком 

(собственно психологическом значении) этот термин можно определить как совокупность способов действия 

учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его способность к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса.  Такая способность 

учащегося самостоятельно успешно усваивать новые знания, умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию процесса усвоения, т. е. умение учиться обеспечивается тем, что универсальные учебные действия как 

обобщенные действия открывают возможность широкой ориентации учащихся, – как в различных предметных 

областях, так и в строении самой учебной деятельности, включая осознание учащимися ее целевой направленности, 

ценностно-смысловых и операциональных характеристик.  

Таким образом, достижение «умения учиться», как требование ФГОС к результатам образования начальной ступени,  

предполагает  полноценное освоение всех компонентов учебной деятельности, которые включают: 1) познавательные 

и учебные мотивы, 2) учебную цель, 3) учебную задачу, 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). «Умение учиться» выступает существенным фактором повышения 

эффективности освоения учащимися предметных знаний, умений и формирования компетенций, образа мира и 

ценностно-смысловых оснований личностного морального выбора.  

Критериями оценки сформированности УУД у учащихся в требованиях ФГОС обозначены: 

1.соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2.соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям. 

 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой развитие каждого из видов 

УУД определяется  его отношением с другими видами УУД и общей логикой возрастного развития.  Универсальный 

характер УУД проявляется в том, что они носят надпредметный, метапредметный характер;  реализуют целостность 

общекультурного, личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают 

преемственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и регуляции любой 

деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного содержания. Универсальные учебные действия   

обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и формирования психологических способностей учащегося. 

Формирование универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач общекультурного, 

ценностно-личностного, познавательного развития учащихся реализуется в рамках целостного образовательного 

процесса в ходе изучения системы учебных предметов и дисциплин, в  метапредметной деятельности, организации 

форм учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности учащихся. Универсальные учебные 

действия выступают как цель, результат и одновременно как  средство специально организованной учебной 

деятельности детей и подростков. Формирование универсальных учебных действий обеспечивает личности переход 

от осуществляемой совместно и под руководством  педагога учебной деятельности к деятельности самообразования 

и самовоспитания. 

 

   В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий:  

 

   Личностные универсальные учебные действияобеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся 

(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  
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Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и еѐ мотивом, 

другими словами, между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задаваться вопросом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него 

отвечать;  

• нравственно-этическая ориентация, в том числе,  и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей),  обеспечивающее личностный моральный выбор. 

    Регулятивные универсальные учебные действияобеспечивают обучающимся организацию своей учебной 

деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 

и того, что ещѐ неизвестно; 

• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учѐтом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временных  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учѐтом оценки этого результата самим обучающимся, учителем, 

товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещѐ нужно усвоить, осознание качества 

и уровня усвоения; оценка результатов работы; 

• саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию (к выбору в ситуации 

мотивационного конфликта) и преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логические учебные действия, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

• самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

• поиск и выделение необходимой информации, в том числе решение рабочих задач с использованием 

общедоступных в начальной школе инструментов ИКТ и источников информации; 

• структурирование знаний; 

• осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

• выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

• рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

• смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; извлечение 

необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров; 

определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств 

массовой информации; 

• постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-_символические действия: 

• моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая или знаково-символическая); 

• преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

• анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несущественных); 

• синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

• выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов; 

• подведение под понятие, выведение следствий;  

• установление причинно-следственных связей, представление цепочек объектов и явлений; 

• построение логической цепочки рассуждений, анализ истинности утверждений; 

• доказательство; 

• выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 
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• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учѐт позиции 

других людей, партнѐров по общению или деятельности; умение слушать и вступать в диалог; участвовать в 

коллективном обсуждении проблем; интегрироваться в группу сверстников 

и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

• планирование учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

• постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации; 

• разрешение конфликтов — выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка альтернативных способов 

разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

• управление поведением партнѐра — контроль, коррекция, оценка его действий; 

• умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации; владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка, современных средств коммуникации. 

Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в которой происхождение и развитие 

каждого вида учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей логикой 

возрастного развития.  

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности ребѐнка к регуляции 

поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к 

себе.  

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на разных этапах обучения в 

начальной школе 

 

 

Класс Личностные УУД Регулятивные УУД  Познавательные УУД Коммуникативные УУД 

1 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья». 

2. Уважать к своей семье, 

к своим родственникам, 

любовь к родителям.  

3. Освоить  роли  

ученика; формирование 

интереса (мотивации) к 

учению. 

4. Оценивать  жизненные 

ситуаций  и поступки 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

1. Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя.  

2. Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя.  

3. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

4. Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, находить 

нужную информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

4. Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

5. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему.  

1. Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

3. Слушать и понимать 

речь других. 

4. Участвовать  в паре.  

 

2 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг» 

2. Уважение к своему 

народу, к своей родине. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной и 

внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно.  

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания.  

2.Отвечать на простые  и 

сложные вопросы учителя, 

1.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 
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 3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм. 

4. Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5.  Соотносить выполненное 

задание  с образцом, 

предложенным учителем. 

6. Использовать в работе 

простейшие  инструменты и 

более сложные приборы 

(циркуль).  

 Корректировать 

выполнение задания в 

дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по 

следующим параметрам: 

легко выполнять, возникли 

сложности при выполнении.  

 

 

самим задавать вопросы, 

находить нужную 

информацию в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать предметы, 

объекты  по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно продолжать 

их по установленном 

правилу.  

 4. Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  составлять 

простой план . 

5. Определять,  в каких 

источниках  можно  найти  

необходимую информацию 

для  выполнения задания.  

6Находить необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  словарях в 

учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   простые 

выводы 

 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

 

3 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения; желания 

продолжать свою учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2.Самостоятельно 

определять важность или  

необходимость выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных ситуациях. 

3Определять цель учебной 

деятельности с помощью 

самостоятельно.  

4Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. 

5. Определять правильность 

выполненного задания  на 

основе сравнения с 

предыдущими заданиями, 

или на основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания в 

соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

1.Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

3. Извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, 

схема, экспонат, модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять информацию 

в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

1. Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично относиться к 

своему мнению 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом.  
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определенном этапе.  

7. Использовать в работе 

литературу, инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего задания по  

параметрам, заранее 

представленным. 

 

 

факты.   

4 

класс 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», «справедливость», 

«желание понимать друг 

друга», «понимать 

позицию другого», 

«народ», 

«национальность» и т.д. 

2. Уважение  к своему 

народу, к другим 

народам, принятие 

ценностей других 

народов. 

3. Освоение личностного 

смысла учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, 

нравственных и 

этических ценностей, 

ценностей гражданина 

России. 

1. Самостоятельно  

формулировать задание: 

определять его цель, 

планировать алгоритм его 

выполнения, корректировать 

работу по ходу его 

выполнения, 

самостоятельно оценивать. 

2. Использовать  при 

выполнения задания 

различные средства: 

справочную литературу, 

ИКТ, инструменты и 

приборы.  

3. Определять 

самостоятельно критерии 

оценивания, давать 

самооценку.  

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на основе 

изучения данного раздела; 

определять круг своего 

незнания; планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная информация 

буде нужна для изучения 

незнакомого материала; 

отбирать необходимые  

источники информации 

среди предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, справочников, 

электронные диски. 

3. Сопоставлять  и отбирать 

информацию, полученную из  

различных источников 

(словари, энциклопедии, 

справочники, электронные 

диски, сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты.  

5. Самостоятельно делать 

выводы, перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или развѐрнутом 

виде. 

Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать 

других, высказывать свою 

точку зрения на события, 

поступки. 

2.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя 

тексты учебников, других 

художественных и 

научно-популярных книг, 

понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5. Отстаивать свою точку 

зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; 

аргументировать свою 

точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных 

сведений.   

6. Критично относиться к 

своему мнению. Уметь 

взглянуть на ситуацию с 

иной позиции и 

договариваться с людьми 

иных позиций. 

7. Понимать точку зрения 

другого  

8. Участвовать в работе 

группы, распределять 

роли, договариваться друг 

с другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных решений. 

 

1.4. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов 

 

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе осуществляется в 

контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к формированию универсальных учебных 

действий находят отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык», 
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«Литературное чтение», «Математика», «Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура» в отношении  ценностно-смыслового, личностного, 

познавательного и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения определенных знаний, умений, навыков, 

вносит свой вклад в формирование универсальных учебных умений: 

 Коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации общения, адекватно понимать 

речь партнера и строить свое речевое высказывание; контролировать и корректировать речь в зависимость 

от задач и ситуации общения; извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

 Умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и отношений между ними; 

 Умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих закономерностей, 

анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать стратегию решения; строить и проверять 

элементарные гипотезы. 

 

Каждый учебный предмет в зависимости от его содержания и способов организации учебной 

деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования универсальных учебных 

действий. 

Смысловые  

акценты УУД 

Русский язык Литературное чтение Математика  Окружающий мир 

личностные жизненное само- 

определение 

нравственно-этическая 

ориентация 

смысло 

образование 

нравственно-

этическая ориентация 

регулятивные целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка,          

алгоритмизация действий (Математика, Русский язык, Окружающий мир, Технология , 

Физическая культура и др.) 

познавательные 

общеучебные 

моделирование 

(перевод устной 

речи в 

письменную) 

 смысловое чтение, 

произвольные и 

осознанные устные и 

письменные 

высказывания 

моделирование, 

выбор наиболее 

эффективных 

способов решения 

задач 

широкий спектр 

источников 

информации 

познавательные 

логические 

формулирование личных, языковых, 

нравственных проблем. Самостоятельное 

создание способов решения проблем 

поискового и творческого характера 

анализ, синтез, сравнение, группировка, 

причинно-следственные связи, логические 

рассуждения, доказательства, практические 

действия 

коммуникативные использование средств языка и речи для получения и передачи информации, участие в 

продуктивном диалоге;     самовыражение: монологические высказывания разного типа.   

 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов  определяется   следующими 

утверждениями: 

1. УУД представляют собой целостную систему, в которой можно выделить  взаимосвязанные и 

взаимообуславливающие  виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной  деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области  и внеурочную деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, планировании  и организации  

образовательного процесса с учетом возрастно-психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида указывается в тематическом 

планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам освоения УП по каждому 

предмету и в обязательных программах внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса  осуществляется с помощью Универсального 

интегрированного Портфолио (раздел «Система оценки достижений планируемых результатов 

образования»),  который является  процессуальным способом оценки достижений учащихся в развитии 

универсальных учебных действий. 
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7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при организации 

мониторинга их достижения. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы начальной школы направлены на 

достижение следующих личностных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, 

формирование ценности многонационального российского общества, гуманистические и демократические 

ценностные ориентации. 

2) Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов. 

Для достижения указанных личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир»  — это темы «Природа России», «Страницы истории Отечества», «Родной край 

— часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о 

народах России?», «Что мы знаем о Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и флагом), а во 2 классе на уроках 

музыки разучивают Гимн России, и продолжают знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России»,  «Кто нас защищает» (знакомство 

с Вооруженными Силами России,  Государственной службой пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» —  это разделы: «Устное народное творчество», «Летописи, былины, 

жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической  

литературы», «Литература зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и необходимости бережного к ней 

отношения. Система таких заданий позволяет учащимся осознавать себя гражданами страны, формировать 

общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык»  представлены разнообразные по форме и содержанию упражнения и задания о 

Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети 

знакомятся с национальными ценностями нашего отечества, памятниками старины и их создателями,   русскими 

умельцами, руками которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол,  церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. Тургенева, А.И. Куприна, 

А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические 

строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., 

убеждающие учащихся в красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и культурно-исторических 

особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) представлены сведения из 

исторического прошлого нашей страны — о продолжительности Великой Отечественной войны и о победе в ней, о 

школьном музее боевой славы и о помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях 

России в области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии страны (например, о 

годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о посещении музеев, художественных галерей и 

др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в контексте 

мировой художественной культуры, широко используется принцип диалога культур. Он предполагает знакомство 

учащихся с народной и профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, различия стилей, 

музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов осуществляется благодаря 

содержанию конкретных  заданий и сквозному принципу построения обучающего материала, в основе которого идея 

«от родного порога — в мир большой культуры». 

В курсах иностранных языков (английского и немецкого языков)   с  этой целью  предлагаются тексты и 

диалоги о культуре  России  и аналогичные тексты о культуре и истории изучаемых стран.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на развитие идеи диалога культур 

России и изучаемых стран. Учащимся предлагаются увлекательные материалы об этих странах и их столицах: 

Мадриде, Париже, Берлине, Вашингтоне; о России и еѐ столице Москве, об испанских, французских, немецких, 

английских , американских русских музеях, о праздниках, традициях и обычаях нашей страны и изучаемых стран. 
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В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации указанных личностных 

результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 

«Любовь и уважение к Отчеству». Тема Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных 

культурных и духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого предмета и ею 

же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно представлена иллюстративным 

материалом, отражающим особенности российских культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, 

которое раскрывается на материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 

концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». Содержание религиозных и светских 

традиций в каждом учебнике раскрыто как содержание традиций российских народов. Таким образом, у 

обучающихся складывается целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание программы начальной школы направлены на 

достижение следующих метапредметных результатов освоения основной образовательной программы: 

 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения (1-4кл.) на 

шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи учебной деятельности, что позволяет 

учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены 

цели и задачи учебной деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам  видеть перспективу работы по теме и 

соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность имеющихся у них знаний, 

побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, которые они «открывают» в результате применения и 

использования уже известных способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать    познавательную  цель,  сохранять  еѐ  

при  выполнении   учебных   действий,  

а  затем  и  самостоятельно  формулировать    учебную    задачу,   выстраивать план действия для еѐ последующего 

решения.  

         Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства ее реализации 

развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого урока. Урок, тема, раздел завершаются 

заданиями  рубрики «Проверь себя», содержание которых способствует организации контрольно-оценочной 

деятельности, формированию рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — реализация поставленных задач 

в содержании урока (раздела) — творческие проверочные задания способствуют формированию регулятивных УУД 

младшего школьника. 

 

 Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

 

Формирование и освоение  указанных способов и приѐмов действий основывается на разработанной в 

учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  направленных на развитие у учащихся познаватель-

ных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является языковой эксперимент, 

который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт».  Проводя исследование, дети, например,  узнают, 

как можно определить слоги в слове, основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие 

глаголы спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая предположения, обсуждая их, 

находя с помощью учебника необходимую информацию, делая выводы и таким образом,  овладевают новыми 

знаниями. 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами и 

проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе предметных линий комплекса учебников «Школа 

России».  

В курсе «Математика» освоение  указанных способов основывается на представленной в учебниках 1—

4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, предлагающих: 

 продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

 провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, геометрических фигур и др. 

по заданному признаку;  

 провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при выполнении заданий 

поискового характера.  
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В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями творческого характера, начиная со 

2 класса, добавляются странички «Готовимся к олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, выполнять классификацию 

объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и фиксировать результаты своих наблюдений и действий 

разными способами (словесными, практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать 

задачи творческого и поискового характера.  

 

 Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над учебными проектами по 

математике, русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии, иностранным языкам, 

информатики, которые предусмотрены в каждом учебнике с 1 по 4 класс. 

 

 

Типовые диагностические задачи для определения уровня развития  универсальных учебных действий 

Качество и эффективность реализации программы формирования УУД в значительной степени зависят от осознания 

учителями значимости этого компонента начального общего образования, их профессионализма в данной области, 

взаимодействия с психологической службой сопровождения. Любое задание по предмету должно рассматриваться 

учителем как основание для формирования универсальных учебных действий ( причѐм следует определить для себя 

какого именно?). Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи психологических 

методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей (на родительских собраниях, с 

помощью организованных школой социологических опросов). Показателями эффективности работы является 

учебная самостоятельность в выполнении домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество 

затрачиваемого времени на подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка 

самоконтроля. 

Для формирования личностных универсальных учебных действий можно предложить следующие виды заданий: 

 участие в проектах 

 подведение итогов урока 

 творческие задания 

 зрительное, моторное, вербальное восприятие музыки 

 мысленное воспроизведение картины, ситуации, видеофильма 

 самооценка события, происшествия 

 дневники достижений 

Для диагностики и формирования познавательных универсальных учебных действий целесообразны следующие 

виды заданий: 

 «найди отличия»; 

 «На что похоже?»; 

 поиск лишнего; 

 «Лабиринты»; 

 упорядочивание;»Цепочки»; 

 хитроумные решения; 

 составление схем-опор; 

 работа с разного вида таблицами; 

 составление и распознавание диаграмм; 

 работа со словарями; 

 

 Для диагностики и формирования регулятивных универсальных учебных действий возможны следующие виды 

заданий: 

 «Преднамеренные ошибки»; 

 Поиск информации в предложенных источниках; 

 Взаимоконтроль; 

 Диспут; 

 Заучивание материала наизусть в классе; 

 «Ищу ошибки»; 

 КОНОП (контрольный опрос на определѐнную проблему) 

 

Для диагностики и формирования коммуникативных универсальных учебных действий можно предложить 

следующие виды заданий: 

 Составь задание партнѐру; 
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 Отзыв на работу товарища; 

 Групповая работа по составлению кроссворда; 

 «Отгадай, о ком говорим»; 

 методика Ривина 

 «подготовь рассказ…», «опиши устно…», «объясни…» и т.д. 

 Целесообразно практиковать выполнение хотя бы части такого рода заданий детьми, объединѐнными в пары или 

микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, должны выработать общее мнение или создать общее 

описание…Такой приѐм придаст этим заданиям психологически полноценный характер деятельности детей, 

устранит тягостную для них искусственность необходимости «рассказать самому себе». 

1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальных учебных действий при переходе 

от дошкольного к начальному и основному общему образованию 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием задачи целенаправленного 

формирования таких универсальных учебных действий, как коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках -- в момент поступления детей в школу 

(при переходе из предшкольного звена на ступень начального общего образования) и в период перехода 

обучающихся на ступень основного общего образования. Возникновение проблемы преемственности, находящей 

отражение в трудностях перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

* недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, которое при переходе на 

ступень основного общего образования, а затем среднего (полного) образования приводит к падению успеваемости и 

росту психологических трудностей у учащихся; 

* обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности обучающихся к успешному 

включению в учебную деятельность нового, более сложного уровня. В частности, серьѐзной проблемой остаѐтся 

недостаточная подготовленность значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к начальному общему 

образованию показали, что обучение должно рассматриваться как комплексное образование, включающее в себя 

физическую и психологическую готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем морфофункциональной зрелости организма 

ребѐнка, в том числе развитием двигательных навыков и качеств (тонкая моторная координация), физической и 

умственной работоспособности. 

Психологическая готовность включает в себя эмоционально-личностную, интеллектуальную и коммуникативную 

готовность. В эмоционально-личностной готовности главную роль играет произвольность поведения, учебно-

познавательная мотивация и формирование самооценки. Наличие у ребѐнка мотивов учения является одним из 

важнейших условий успешности его обучения в начальной школе. 

Предпосылками возникновения этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного 

возраста желание детей поступить в школу, с другой -- развитие любознательности и умственной активности. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального общего образования должно 

осуществляться в рамках специфически детских видов деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной 

деятельности, конструирования, восприятия сказки и пр. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при переходе обучающихся на 

следующую ступень общего образования. Трудности такого перехода - ухудшение успеваемости и дисциплины, рост 

негативного отношения к учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения - обусловлены 

следующими причинами: 

* необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания обучения (предметная 

система, разные преподаватели и т. д.); 

* совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со сменой ведущей 

деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со сверстниками при сохранении значимости 

учебной деятельности); 

* недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной деятельности, связанной с 

показателями их интеллектуального, личностного развития и главным образом с уровнем сформированности 

структурных компонентов учебной деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка). 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных действий. Основанием 

преемственности разных ступеней образовательной системы может стать ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования -- формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено 

формированием системы универсальных учебных действий. 
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Класс 1 класс 2 класс 3класс 4 класс  

 1. Оценивать  

жизненные ситуаций  

и поступки героев 

художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

2. Объяснять, что 

связывает меня:  

– с моими близкими, 

друзьями,  

одноклассниками;  

– с земляками, 

народом; 

– с твоей Родиной;  

– со всеми людьми; 

– с природой;  

испытывать чувство 

гордости за «своих» - 

близких и друзей. 

3. Освоить  роль  

ученика; объяснять 

самому себе, какие 

собственные привычки 

мне нравятся и не 

нравятся (личные 

качества) 

 

1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности: «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг». 

2. Уважать  свой народ,  

свою родину. 

Осознавать себя 

ценной частью 

большого 

разнообразного мира. ( 

природы и общества)  

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться. Объяснять 

самому себе, что я 

делаю с удовольствием, 

а что – нет (мотивы), 

что у меня получается 

хорошо, а что нет 

(результаты) 

 

1.  Оценивать простые 

ситуации и однозначные 

поступки как «хорошие» 

или «плохие» с позиции:  

– общечеловеческих 

ценностей (в т.ч. 

справедливости,  

– важности учѐбы и 

познания нового; 

– важности бережного 

отношения к 

здоровью человека и 

к природе); 

– потребности в 

«прекрасном» и 

отрицания 

«безобразного». 

2.Осознавать себя 

гражданином России в 

том числе: 

объяснять, что 

связывает меня с 

историей, культурой, 

судьбой твоего народа и 

всей России,  

испытывать чувство 

гордостиза свой народ, 

свою Родину, 

сопереживать им в 

радостях и бедах и 

проявлять эти чувства в 

добрых поступках.  

 

3. Освоение личностного 

смысла учения, желания 

учиться. Объяснять 

самому себе:  

– что во мне хорошо, а 

что плохо (личные 

качества, черты 

характера), 

– что я хочу (цели, 

мотивы), 

–что я могу (резуль-

таты)  

 

 

1.Отделятьоценку 

поступка от 

оценки самого 

человека 

(плохими и 

хорошими 

бывают 

поступки, а не 

люди). 

Отмечать поступки 

и ситуации, которые 

нельзя однозначно 

оценить как хорошие 

или плохие 

Оценивать,  в том 

числе неоднозначные, 

поступки как 

«хорошие» или 

«плохие», разрешая 

моральные 

противоречия на 

основе:  

– 

общечеловечески

х ценностей  и 

российских 

ценностей; 

– важности 

образования, 

здорового образа 

жизни, красоты 

природы и 

творчества.  

2. Осознавать себя 

гражданином 

России и ценной 

частью 

многоликого 

изменяющегося 

мира. 

Стремиться  к 

взаимопонимани

ю с 

представителями 

иных культур, 

мировоззрений, 

народов и стран, 

на основе 

взаимного 

интереса и 

уважения; 

осуществлять 

добрые дела, 

полезные другим 

людям, своей 

стране, в том 

числе 

отказываться 

ради них от 

каких-то своих 

желаний.  

3. Освоение 

Приложение к программе формирования универсальных учебных действий. 
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личностного смысла 

учения;  выбор 

дальнейшего 

образовательного 

маршрута. 

 Объяснять самому 

себе:  

– свои некоторые 

черты характера; 

– свои отдельные 

ближайшие цели 

саморазвития; 

– свои наиболее 

заметные 

достижения. 

 1.Учиться определять 

цель деятельности на 

уроке с помощью 

учителя.  

2.Проговаривать 

последовательность 

действий на уроке.  

3.Учиться высказывать 

своѐ предположение 

(версию) 

4.Учиться работать по 

предложенному плану 

5.Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

6.Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

1.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

2.Учиться совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

3.Учиться планировать 

учебную деятельность 

на уроке.  

4.Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ еѐ 

проверки 

5.Учиться совместно 

давать эмоциональную 

оценку деятельности 

класса  на уроке.  

6.Учиться отличать 

верно выполненное 

задание от неверного. 

1.Определять цель 

учебной деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно, искать 

средства еѐ 

осуществления. 

2.Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

3.Учиться обнаруживать 

и формулировать 

учебную проблему 

совместно с учителем. 

4.Составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

совместно с учителем.  

5.Работая по плану, 

сверять свои действия с 

целью и, при 

необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя 

6.В диалоге с учителем 

учиться вырабатывать 

критерии оценки и 

определять степень 

успешности выполнения 

своей работы и работы 

всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

 

1.Учиться 

самостоятельно 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему, 

выбирать тему 

проекта с помощью 

учителя. 

2.Самостоятельно 

составлять план 

выполнения задач, 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

. 

3..Работая по 

составленному плану, 

использовать наряду 

с основными и  

дополнительные 

средства (справочная 

литература, сложные 

приборы, средства 

ИКТ) 

 

4..В диалоге с 

учителем 

совершенствовать 

критерии оценки и 

пользоваться ими в 

ходе оценки и 

самооценки. 

5..В ходе 

представления 

проекта учиться 

давать оценку его 

результатам 

 

 1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела.  

2. Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

1Понимать, что нужна  

дополнительная 

информация (знания) 

для решения учебной  

задачи в один шаг. 

2.Понимать, в каких 

источниках  можно  

найти  необходимую 

информацию для  

1. Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна для 

решения учебной задачи 

в один шаг. 

2.Отбирать необходимые 

для решения учебной 

задачи  источники 

информации среди 

1 Самостоятельно 

предполагать, какая 

информация нужна 

для решения 

предметной учебной 

задачи, состоящей  из 

нескольких шагов. 

2.Самостоятельно  

отбирать для решения  
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информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать 

предметы, объекты: 

находить общее и 

различие. 

4. Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

решения учебной 

задачи. 

3.Находить 

необходимую 

информацию, как в 

учебнике, так и в 

предложенных 

учителем  словарях и 

энциклопедиях. 

4. Сравнивать и 

группировать предметы 

по нескольким 

основаниям. 

 

предложенных учителем 

словарей, энциклопедий, 

справочников. 

3.Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

иллюстрация и др.)  

4. Сравнивать и  

группировать факты и 

явления.  

 

предметных учебных 

задач необходимые 

словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски. 

3.Представлять 

информацию в виде 

таблиц, схем, 

опорного конспекта, в 

том числе с помощью 

ИКТ.  

4.Составлять 

сложный план текста. 

5.Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развѐрнутом виде. 

 

 1.Оформлять свою 

мысль в устной и 

письменной речи (на 

уровне одного 

предложения или 

небольшого текста).  

2.Слушать и понимать 

речь других. 

 

3.Вступать в беседу на 

уроке и в жизни.  

4.Совместно 

договариваться о  

правилах общения и 

поведения в школе и 

следовать им. 

 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций. 

3. Использовать для 

выступлений средства 

выразительности  речи. 

4.Учиться выполнять 

различные роли в 

группе (лидера, 

исполнителя, критика). 

1.Оформлять свои мысли 

в устной и письменной 

речи с учетом своих 

учебных и жизненных 

речевых ситуаций.  

2.Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя 

аргументы 

3.Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

4.Выполняя различные 

роли в группе, 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы (задачи). 

5.Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться 

1.Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.При необходимости 

отстаивать свою 

точку зрения, 

аргументируя ее. 

3.Учиться 

подтверждать 

аргументы фактами.  

4.Понимать точку 

зрения другого (в том 

числе автора). 

5.Уметь взглянуть на 

ситуацию с иной 

позиции и 

договариваться с 

людьми иных 

позиций. 

6.Организовывать 

учебное 

взаимодействие в 

группе (распределять 

роли, договариваться 

друг с другом и т.д.). 

7.Предвидеть 

(прогнозировать) 

последствия 

коллективных 

решений  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом. Предвидеть  

последствия 

коллективных 

решений. 
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Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от дошкольного образования к 

начальному образованию, от начального образования к основному образованию, от основного к среднему 

полному образованию. На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика (физическая, 

психологическая, педагогическая)  готовности учащихся к обучению на следующей ступени.  Стартовая 

диагностика определяет  основные проблемы, характерные для большинства обучающихся,  и в соответствии 

с особенностями  ступени обучения  на определенный период выстраивается система работы по 

преемственности. 

Преемственность формирования универсальных учебных действий по ступеням общего образования 

обеспечивается за счет: 

- принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований образования,  в частности - ориентация 

на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

- четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения на каждой ступени; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие УУД  в образовательном 

процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др.). 

 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы  становится  ориентация на 

ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. 

В  Таблице «Значение универсальных учебных действий для успешности обучения в начальной школе 

основной  школе»  представлены    УУД,   результаты развития УУД, их значение для обучения.  

 

УУД Результаты развития УУД Значение для обучения 

Личностные действия 

- смыслообразование 

- самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация.  

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего 

развития ребенка. Адекватная 

оценка учащимся  границ 

«знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме 

принятия учебной цели и работы 

над ее достижением. 

Регулятивные, 

личностные, 

познавательные, 

коммуникативные 

действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные 

(речевые), регулятивные 

действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в 

уме». Отрыв слова от предмета, 

достижение нового уровня 

обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность 

учебных действий.  
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Раздел V. 

1. Программы отдельных предметов и курсов. 

 

1.1. Общие положения 

Начальная школа — самоценный, принципиально новый этап в жизни ребѐнка: начинается систематическое 

обучение в образовательном учреждении, расширяется сфера его взаимодействия с окружающим миром, 

изменяется социальный статус и увеличивается потребность в самовыражении. 

Образование в начальной школе является базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую 

очередь это касается сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться.  

Особенностью содержания современного начального образования является не только ответ на вопрос, что 

ученик должен знать (запомнить, воспроизвести), но и формирование универсальных учебных действий в 

личностных, коммуникативных, познавательных, регулятивных сферах, обеспечивающих способность к 

организации самостоятельной учебной деятельности. Необходимо также распространить общеучебные умения 

и навыки на формирование ИКТ-компетентности обучающихся. 

Кроме этого, определение в программах содержания тех знаний, умений и способов деятельности, которые 

являются над предметными, т. е. формируются средствами каждого учебного предмета, даѐт возможность 

объединить усилия всех учебных предметов для решения общих задач обучения, приблизиться к реализации 

«идеальных» целей образования. В то же время такой подход позволит предупредить узкопредметность в 

отборе содержания образования, обеспечить интеграцию в изучении разных сторон окружающего мира. 

 Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного познания 

окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной школе является создание 

развивающей образовательной среды, стимулирующей активные формы познания: наблюдение, опыты, 

учебный диалог и пр. Младшему школьнику должны быть созданы условия для развития рефлексии — 

способности осознавать и оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат 

деятельности с поставленной целью, определять своѐ знание и незнание и др. Способность к рефлексии — 

важнейшее качество, определяющее социальную роль ребѐнка как ученика, школьника, направленность на 

саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребѐнка. В процессе обучения 

формируется достаточно осознанная система представлений об окружающем мире, о социальных и 

межличностных отношениях, нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребѐнка. 

Оставаясь достаточно оптимистической и высокой, она становится всѐ более объективной и самокритичной. 

Разработка программ по учебным предметам начальной школы основана на Требованиях к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (личностным, метапредметным, 

предметным). 

 

1.2. Основное содержание учебных предметов на ступени начального 

общего образования. 

 

1.2.1. Русский язык 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. 

Адекватное восприятие звучащей речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом 

тексте, определение основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения для эффективного 

решения коммуникативной задачи. Практическое овладение диалогической формой речи. Овладение умениями 

начать, поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п. Практическое овладение устными 

монологическими высказываниями в соответствии с учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). 

Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, 

извинение, благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной интонации. 

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения необходимого материала. 

Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. Формулирование простых выводов на основе 

информации, содержащейся в тексте. Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ 

и оценка содержания, языковых особенностей и структуры текста. 

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе обучения грамоте. Овладение 

разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических требований к этому виду учебной работы. 

Списывание, письмо под диктовку в соответствии с изученными правилами. Письменное изложение 

содержания прослушанного и прочитанного текста (подробное, выборочное). Создание небольших 

собственных текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных картин, серий картин, просмотра фрагмента видеозаписи и т. п.). 

Обучение грамоте 
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Фонетика. Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление числа и 

последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками. 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных твѐрдых и мягких, звонких 

и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги. Определение места ударения. 

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным способом обозначения 

звуков буквами. Буквы гласных как показатель твѐрдости—мягкости согласных звуков. Функция букв е, ѐ, ю, я. 

Мягкий знак как показатель мягкости предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, обозначающую гласный звук). Плавное 

слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и выразительности чтения на материале 

небольших текстов и стихотворений. 

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). Орфографическое чтение 

(проговаривание) как средство самоконтроля при письме под диктовку и при списывании. 

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики пальцев и свободы 

движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве листа в тетради и на пространстве 

классной доски. Овладение начертанием письменных прописных (заглавных) и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, с логов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, 

аккуратным письмом. Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Усвоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста. Понимание 

функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса. 

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение их порядка. 

Орфография. Знакомство с правилами правописания и их применение: 

• раздельное написание слов; 

• обозначение гласных после шипящих (ча— ща, чу —щу, жи— ши); 

• прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; 

• перенос слов по слогам без стечения согласных; 

• знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных картинок, материалам 

собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, определение парных и непарных по 

твѐрдости—мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих звуков, определение парных и непарных 

по звонкости—глухости согласных звуков. Определение качественной характеристики звука: 

гласный — согласный; гласный ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; 

согласный звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. Фонетический 

разбор слова. 

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости и мягкости согласных звуков. 

Использование на письме разделительных ъ и ь. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, конь; в словах с 

йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное название букв, знание их последовательности. Использование алфавита при 

работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика 1. Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует 

уточнения. 

Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление 

об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении слова. Наблюдение за использованием 

в речи синонимов и антонимов. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение 

однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми 

морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу. 
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Морфология. Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. 

Умение опознавать имена собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и 

«что?». Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных 

по числам. Изменение существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. 

Определение приналежности  имѐн существительных к 1, 2, 3му склонению. 

Морфологический разбор имѐн существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по родам, числам и падежам, 

кроме прилагательных на _ий, _ья, _ов, _ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и употребление в речи. 

Личные 

местоимения 1, 2, 3_го лица единственного и множественного числа. Склонение личных местоимений. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих на 

вопросы 

«что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Изменение глаголов прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: образование падежных 

форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от приставок. 

Союзы и, а, но, их роль в речи. Частица не, еѐ значение. 

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства и различий). Различение 

предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные. 

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение главных и второстепенных 

членов предложения. Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании 

и предложении. 

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами без союзов и с союзами и, а, 

но. 

Использование интонации перечисления в предложениях с однородными членами. 

Различение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. Формирование орфографической зоркости, использование разных способов 

выбора написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря. 

Применение правил правописания: 

• сочетания жи — ши1, ча — ща, чу — щув положении под ударением; 

1 Для предупреждения ошибок при письме целесообразно предусмотреть случаи типа «желток», «железный». 

• сочетания чк — чн, чт, щн; 

• перенос слов; 

• прописная буква в начале предложения, в именах собственных; 

• проверяемые безударные гласные в корне слова; 

• парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

• непроизносимые согласные; 

• непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на 

ограниченном перечне слов); 

• гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

• разделительные ъ и ь; 

• мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, нож, рожь, мышь); 

• безударные падежные окончания имѐн существительных 

(кроме существительных на_мя, _ий, _ья, _ье, _ия, _ов, _ин); 

• безударные окончания имѐн прилагательных; 

• раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

• не с глаголами; 

• мягкий знак после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица единственного числа (пишешь, учишь); 

• мягкий знак в глаголах в сочетании -ться; 

• безударные личные окончания глаголов; 

• раздельное написание предлогов с другими словами; 

• знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки; 

• знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой 

целью, с кем и где происходит общение. 
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Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного мнения, его аргументация. 

Овладение основными умениями ведения разговора (начать, поддержать, закончить разговор, привлечь 

внимание и т. п.). Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения 

(приветствие, прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с 

помощью средств ИКТ. Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими 

русским языком. Практическое овладение устными монологическими высказываниями на определѐнную тему с 

использованием разных типов речи (описание, повествование, рассуждение). 

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Последовательность 

предложений в тексте. 

Последовательность частей текста (абзацев). Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, 

корректирование порядка предложений и частей текста(абзацев).План текста. Составление планов к данным 

текстам. Создание собственных текстов по предложенным планам. 

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. 

Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, правильности, 

богатства и выразительности письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов. 

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): изложения подробные 

и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-повествования, сочинения-описания, сочинения-

рассуждения. 

 

1.2.2. Литературное чтение. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование (слушание) 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных текстов). Адекватное 

понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на вопросы по содержанию услышанного 

произведения, определение последовательности событий, осознание цели речевого высказывания, умение 

задавать вопрос по услышанному учебному, научно- 

познавательному и художественному произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному правильному чтению целыми 

словами вслух (скорость чтения в соответствии с индивидуальным темпом чтения), постепенное увеличение 

скорости чтения. 

Установка на нормальный для читающего темп беглости, позволяющий ему осознать текст. Соблюдение 

орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение предложений с интонационным выделением знаков 

препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов, передача их с помощью 

интонирования. 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении про себя (доступных по объѐму и жанру 

произведений). Определение вида чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, выборочное). Умение 

находить в тексте необходимую информацию. Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, 

дополнения высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: художественных, учебных, 

научно-популярных — и их сравнение. Определение целей создания этих видов текста. Особенности 

фольклорного текста. 

Практическое освоение умения отличать текст от набора предложений. Прогнозирование содержания книги по 

еѐ названию и оформлению. 

Самостоятельное определение темы, главной мысли, структуры; деление текста на смысловые части, их 

озаглавливание. Умение работать с разными видами информации. Участие в коллективном обсуждении: 

умение отвечать на вопросы, выступать по теме, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу 

беседы, используя текст. 

Привлечение справочных и иллюстративно-изобразительных материалов. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник необходимых знаний. 

Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга учебная, художественная, 

справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды 

информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-

иллюстративный материал).Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к детским книгам в библиотеке. 

Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование соответствующими возрасту словарями и справочной 

литературой. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание заглавия произведения, его адекватное 

соотношение с содержанием. Определение особенностей художественного текста: своеобразие выразительных 
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средств языка (с помощью учителя). Осознание того, что фольклор есть выражение общечеловеческих 

нравственных правил и отношений. 

Понимание нравственного содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ 

поступков героев с точки зрения норм морали. Осознание понятия «Родина», представления о проявлении 

любви к Родине в литературе разных народов (на примере народов России). Схожесть тем, идей, героев в 

фольклоре разных народов. 

Самостоятельное воспроизведение текста с использованием выразительных средств языка: последовательное 

воспроизведение эпизода с использованием специфической для данного произведения лексики (по вопросам 

учителя), рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Характеристика героя произведения с использованием художественно-выразительных средств данного текста. 

Нахождение в тексте слов и выражений, характеризующих героя и событие. Анализ (с помощью учителя), 

мотивы поступка персонажа. Сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту. Выявление 

авторского отношения к герою на основе анализа текста, авторских помет, имѐн героев. 

Характеристика героя произведения. Портрет, характер героя, выраженные через поступки и речь. 

Освоение разных видов пересказа художественного текста: 

подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). 

Подробный пересказ текста: определение главной мысли фрагмента, выделение опорных или ключевых слов, 

озаглавливание,  подробный пересказ эпизода; деление текста на части, определение главной мысли каждой 

части и всего текста, озаглавливание каждой части и всего текста, составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов, в виде самостоятельно сформулированного высказывания. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту: характеристика героя произведения (отбор 

слов, выражений в тексте, позволяющих составить рассказ о герое),описание места действия (выбор слов, 

выражений в тексте, позволяющих составить данное описание на основе текста). 

Вычленение и сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, эмоциональной 

окраске, характеру поступков героев. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими 

текстами. Понимание заглавия произведения; адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текста (передача информации). Понимание отдельных, наиболее 

общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по отрывкам или небольшим текстам). 

Знакомство с простейшими приѐмами анализа различных видов текста: установление причинно-следственных 

связей. Определение главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем.  Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. Воспроизведение текста с 

опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста (выделение 

главного в содержании текста). 

Говорение (культура речевого общения) 

Осознание диалога как вида речи. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на них и 

самостоятельно задавать вопросы по тексту; выслушивать, не перебивая, собеседника и в вежливой форме 

высказывать свою точку зрения по обсуждаемому произведению (учебному, научно-познавательному, 

художественному тексту). Доказательство собственной точки зрения с опорой на текст или собственный опыт. 

Использование норм речевого этикета в условиях внеучебного общения. Знакомство с особенностями 

национального этикета на основе фольклорных произведений. Работа со словом (распознавать прямое и 

переносное значения слов, их многозначность), целенаправленное пополнение активного словарного запаса. 

Монолог как форма речевого высказывания. Монологическое речевое высказывание небольшого объѐма с 

опорой на авторский текст, по предложенной теме или в виде (форме)ответа на вопрос. Отражение основной 

мысли текста в высказывании. Передача содержания прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики 

научно-популярного, учебного 

и художественного текста. Передача впечатлений (из повседневной жизни, художественного произведения, 

изобразительного искусства) в рассказе (описание, рассуждение, повествование). Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания. Отбор и использование выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнение) с учѐтом особенностей монологического высказывания. Устное сочинение как 

продолжение прочитанного произведения, отдельных его сюжетных линий, короткий рассказ по рисункам либо 

на заданную тему. 

Письмо(культура письменной речи) 

Нормы письменной речи: соответствие содержания заголовку (отражение темы, места действия, характеров 

героев),использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, антонимы, сравнение) в 

мини-сочинениях(повествование, описание, рассуждение), рассказ на заданную тему, отзыв. 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения классиков отечественной 

литературы XIX—ХХ вв., классиков детской литературы, произведения современной отечественной (с учѐтом 

многонационального характера России) и зарубежной литературы, доступные для восприятия младших 

школьников. 
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Представленность  разных видов книг: историческая, приключенческая, фантастическая, научно-популярная, 

справочно-энциклопедическая литература; детские периодические издания (по выбору). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, природе, детях, братьях 

наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Литературоведческая пропедевтика (практическое освоение) 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью учителя) средств 

выразительности: синонимов, антонимов, эпитетов, сравнений, метафор, гипербол. 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусство 

слова, автор (рассказчик), сюжет, тема; герой произведения: его портрет, речь, поступки, мысли; отношение 

автора к герою. Общее представление о композиционных особенностях построения разных видов 

рассказывания: повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждение 

(монолог героя, диалог героев).Прозаическая и стихотворная речь: узнавание,  различение, выделение 

особенностей стихотворного произведения (ритм, рифма).Фольклор и авторские художественные произведения 

(различение).Жанровое разнообразие произведений. Малые фольклорные формы (колыбельные песни, 

потешки, пословицы и поговорки, загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. Сказки 

(о животных, бытовые, волшебные).Художественные особенности сказок: лексика, построение(композиция). 

Литературная (авторская) сказка. 

Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях построения и выразительных 

средствах. 

Творческая деятельность обучающихся (на основе литературных произведений) 

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценирование, драматизация; устное словесное рисование, знакомство с различными способами работы с 

деформированным текстом и использование их (установление причинно-следственных связей, 

последовательности событий: соблюдение этапности в выполнении действий); изложение с элементами 

сочинения, создание собственного текста на основе художественного произведения (текст по аналогии), 

репродукций картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

 

1.2.3. Иностранный язык 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и воспитательным целям, а 

также интересам и возрастным особенностям младших школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, возраст. Приветствие, 

прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, увлечения/хобби. Мой день 

(распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: одежда, обувь, основные продукты питания. 

Любимая еда. Семейные праздники: день рождения, Новый год/Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои любимые сказки. 

Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия. Письмо 

зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы мебели и интерьера. 

Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. 

Общие сведения: название, столица. Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена 

героев книг, черты характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном языке 

(рифмовки, стихи песни, сказки). 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде ситуаций общения (в школе, 

во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и межкультурного общения, в том 

числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог -побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, 

рассказ, характеристика (персонажей). 

В русле аудирования 



 

 

80 

 

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения науроке и вербально/невербально реагировать на 

услышанное; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном языковом материале, в 

том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

В русле чтения 

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и отдельные новые слова, 

находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 

• умением выписывать из текста слова, словосочетания и 

предложения; 

• основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные буквосочетания. Звуко-

буквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и орфографии. Написание 

наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков и звукосочетаний 

английского языка. Соблюдение норм произношения: долгота и краткость гласных, отсутствие оглушения 

звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения согласных перед гласными. Дифтонги. 

Связующее «r» (thereis/thereare). 

Ударение в слове, фразе. Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). Членение 

предложений на смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительного (общий и специальный вопрос) предложений. Интонация перечисления. 

Чтение по транскрипции изученных слов. 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения, в пределах тематики 

начальной школы, в объѐме 500 лексических единиц для двустороннего (рецептивного и продуктивного) 

усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые клише как элементы речевого 

этикета, отражающие культуру англо- 

говорящих стран. Интернациональные слова (например, doctor, film). Начальное представление о способах 

словообразования: суффиксация (суффиксы _er, _or, _tion, _ist, _ful, _ly,_teen, _ty, _th), словосложение 

(postcard), конверсия (play —toplay). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопросы. Вопросительные слова: what, who, when, 

where, why, how. Порядок слов в предложении. Утвердительные и отрицательные пред- 

ложения. Простое предложение с простым глагольным сказуемым (HespeaksEnglish.), составным именным 

(Myfamilyisbig.) и составным глагольным (Iliketodance. Shecanskatewell.) сказуемым. Побудительные 

предложения в утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold.It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом thereis/thereare. Простые 

распространѐнные предложения. Предложения с однородными членами. Сложносочинѐнные предложения 

ссоюзамиand и but. Сложноподчинѐнные предложения сbecause. Правильные и неправильные глаголы в 

Present, Future, 

Past Simple (Indefinite).Неопределѐнная форма глагола. Глагол-связка to be.Модальные глаголы can, may, must, 

haveto. 

Глагольные конструкции I’dliketo … . Существительные в единственном и множественном числе 

(образованные по правилу и исключения), существительные с неопределѐнным, определѐнным и нулевым 

артиклем. Притяжательный падеж имѐн существительных. 

Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени, образованные по правилам и 

исключения. 

Местоимения: личные (в именительном и объектном падежах), притяжательные, вопросительные, 

указательные(this/these, that/those), неопределѐнные (some, any — некоторые случаи употребления). 

Наречия времени (yesterday, tomorrow, never, usually,often, sometimes). Наречия степени (much, little, very). 

Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 

Наиболее употребительные предлоги: in, on, at, into, to, from, of, with. 

Общеучебные  умения и универсальные учебные действия 

В процессе изучения курса «Иностранный язык» младшие школьники: 

• совершенствуют приѐмы работы с текстом, опираясь на умения, приобретѐнные на уроках родного языка 

(прогнозировать содержание текста по заголовку, данным к тексту рисункам, списывать текст, выписывать 

отдельные слова и предложения из текста и т. п.); 
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• овладевают более разнообразными приѐмами раскрытия значения слова, используя словообразовательные 

элементы; 

синонимы, антонимы; контекст; 

• совершенствуют общеречевые коммуникативные умения, например начинать и завершать разговор, 

используя речевые клише; поддерживать беседу, задавая вопросы и переспрашивая; 

• учатся осуществлять самоконтроль, самооценку; 

• учатся самостоятельно выполнять задания с использованием компьютера (при наличии мультимедийного 

приложения). 

Общеучебные и специальные учебные умения, а также социокультурная осведомлѐнность приобретаются 

учащимися в процессе формирования коммуникативных умений в основных видах речевой деятельности. 

Поэтому они не выделяются отдельно в тематическом планировании. 

 

1.2.4. Математика 

Числа и величины 

Счѐт предметов. Чтение и запись чисел от нуля до миллиона. Классы и разряды. Представление многозначных 

чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин; сравнение и упорядочение величин. 

Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна), вместимости (литр), времени (секунда, минута, час). 

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и упорядочение однородных 

величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, сотая, тысячная). 

Арифметические действия 

Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических действий, знаки 

действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Связь между сложением, вычитанием, умножением и 

делением. Нахождение неизвестного компонента арифметического действия. Деление с остатком. 

Числовое выражение. Установление порядка выполнения действий в числовых выражениях со скобками и без 

скобок. 

Нахождение значения числового выражения. Использование свойств арифметических действий в вычислениях 

(перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении; умножение суммы и разности на 

число). 

Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и деления многозначных чисел. 

Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, обратное действие, оценка достоверности, прикидки 

результата, вычисление на калькуляторе). 

Работа с текстовыми задачами 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Задачи, содержащие отношения «больше (меньше) на…», 

«больше (меньше) в…». Зависимости между величинами, характеризующими процессы движения, работы, 

купли-продажи и др. Скорость, время, путь; объѐм работы, время, производительность труда; количество 

товара, его цена и стоимость и др. Планирование хода решения задачи. Представление текста задачи (схема, 

таблица, диаграмма и другие модели). 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше—ниже, слева—справа, сверху—

снизу, ближе—дальше, между и пр.). Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия 

(кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг. Использование чертѐжных инструментов для выполнения построений. Геометрические формы в 

окружающем мире. Распознавание и называние: куб, шар, параллелепипед, пирамида, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Геометрические величины и их измерение. Измерение длины отрезка. Единицы длины (мм, см, дм, м, км). 

Периметр. Вычисление периметра многоугольника. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (см2, 

дм2, м2). Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади 

прямоугольника. 

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; фиксирование, 

анализ полученной информации. 

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов («и»; «не»; «если... то…»; 

«верно/неверно, что…»;«каждый»; «все»; «некоторые»); истинность утверждений. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, геометрических фигур и др. по 

правилу. 

Составление, запись и выполнение простого алгоритма, плана поиска информации. 

Чтение и заполнение таблицы. Интерпретация данных таблицы. Чтение столбчатой диаграммы. Создание 

простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

 

1.2.5. Окружающий мир 
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Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и предметы, созданные 

человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). 

Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие веществ в окружающем 

мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 

практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

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

Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая 

карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и на карте. Важнейшие природные 

объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение 

Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение 

Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. Погода, еѐ составляющие 

(температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

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

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоѐмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение 

воздуха для растений, животных, человека. Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в 

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

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

Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые 

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

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные 

родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). 

Круговорот веществ. 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). 

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). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение 

природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Народный календарь(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере 

окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 

Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 

состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной 

деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. Человек — член общества, носитель и создатель культуры. 



 

 

83 

 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 

человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь 

членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого 

человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного 

древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии 

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. 

Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в 

учебной среде и окружающей обстановке. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила 

пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, форум. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании 

средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», 

«Отечество»,«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный 

флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — 

Основной закон Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства за социальное и 

духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-

нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, 

День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День 

Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности Москвы: 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. Санкт-Петербург: достопримечательности(Зимний дворец, памятник Петру I — Медный 

всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов 

России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с ним. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта 

(по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на 

основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда 

людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская 

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

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

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. 

Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 

3—4(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме 

дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме в разное время года. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

 

1.2.6. Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Комплексный учебный курс дифференцируется по модулям: «Основы православной культуры», «Основы 

исламской культуры», «Основы буддистской культуры», «Основы иудейской культуры», «Традиционные 

религии в России», «Основы светской этики». Предметное содержание курса должно соответствовать 

образовательным и воспитательным целям, а также интересам и возрастным особенностям обучающихся на 

ступени начального общего образования, иметь примерно одинаковую структуру и направленность, 

отражающую важнейшие основы религиозных культур и светской этики, связанные с духовно-нравственным 

развитием и воспитанием. 

Обучающиеся по своему желанию и с согласия родителей (законных представителей) выбирают для изучения 

один из модулей. 

 

1.2.7. Искусство 

Изобразительное искусство 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: художник и зритель. 

Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: 

отношение к природе, человеку и обществу. Фотография и произведение изобразительного искусства: сходство 

и различия. Человек, мир природы в реальной жизни: образ человека, природы в искусстве. Представления о 

богатстве и разнообразии художественной культуры (на примере культуры народов России). Выдающиеся 

представители изобразительного искусства народов России (по выбору). Ведущие художественные музеи 

России (ГТГ, Русский музей, Эрмитаж) и региональные музеи. Восприятие и эмоциональная оценка шедевров 

национального, российского и мирового искусства. Представление о роли изобразительных (пластических) 

искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального окружения. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, уголь, пастель, мелки и т. д. Приѐмы работы с 

различными графическими материалами. Роль рисунка в искусстве: основная и вспомогательная. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. Изображение деревьев, 

птиц, животных: общие и характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, 

выраженные средствами живописи. Цвет — основа языка живописи. Выбор средств художественной 

выразительности для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. Образы 

природы и человека в живописи. 

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. Элементарные приѐмы 

работы с пластическими скульптурными материалами для создания выразительного образа (пластилин, глина 

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

скульптуры. Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для художественного 

конструирования и моделирования (пластилин, бумага, картон и др.). Элементарные приѐмы работы с 

различными материалами для создания выразительного образа (пластилин — раскатывание, набор объѐма, 

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

навыков художественного конструирования и моделирования в жизни человека. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий 

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

культуре. Представления народа о мужской и женской красоте, отражѐнные в изобразительном искусстве, 

сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Разнообразие 

форм в природе как основа декоративных форм в прикладном искусстве (цветы, раскраска бабочек, 

переплетение ветвей деревьев, морозные узоры на стекле и т. д.). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учѐтом местных условий). 

Азбука искусства 

(обучение основам художественной грамоты). 



 

 

85 

 

Как говорит искусство? 

Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, 

вертикаль и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе 

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

низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, тѐмное и светлое, спокойное и динамичное и т. д. 

Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и второстепенное в композиции. Симметрия 

и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смешение цветов. Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое 

овладение основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального 

состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы, человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и 

контраст форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы 

предмета на представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. Выразительность объѐмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и т. д.). Ритм линий, пятен, цвета. 

Роль ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с 

помощью ритма элементов. Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства. 

О чѐм говорит искусство? 

Земля — наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Разница в изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду. 

Жанр пейзажа. Пейзажи разных географических широт. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания выразительных образов природы. Постройки в природе: птичьи гнѐзда, 

норы, ульи, панцирь черепахи, домик улитки и т. д. 

Восприятие и эмоциональная оценка шедевров русского и 

зарубежного искусства, изображающих природу. Общность тематики, передаваемых чувств, отношения к 

природе в произведениях авторов — представителей разных культур, народов, стран (например, А. К. 

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

несколькими наиболее яркими культурами мира, представляющими разные народы и эпохи (например, 

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

традиций разных народов мира. Образ человека в искусстве разных народов. Образы архитектуры и 

декоративно-прикладного искусства. 

Родина моя — Россия. Роль природных условий в характере традиционной культуры народов России. 

Пейзажи родной природы. Единство декоративного строя в украшении жилища, предметов быта, орудий труда, 

костюма. Связь изобразительного искусства с музыкой, песней, танцами, былинами, сказаниями, сказками. 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека (внешней и духовной), 

отражѐнные в искусстве. Образ защитника Отечества. 

Человек и человеческие взаимоотношения. Образ человека в разных культурах мира. Образ современника. 

Жанр портрета. Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. Эмоциональная и художественная выразительность 

образов персонажей, пробуждающих лучшие человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, 

поддержку, заботу, героизм, бескорыстие и т. д. Образы персонажей, вызывающие гнев, раздражение, 

презрение. 

Искусство дарит людям красоту. Искусство вокруг нас сегодня. Использование различных художественных 

материалов и средств для создания проектов красивых, удобных и выразительных предметов быта, видов 

транспорта. Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни человека, в 

организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах природных, географических 

условий, традиций, религиозных верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-

прикладного искусства народов России). Жанр натюрморта. Художественное конструирование и оформление 

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

Опыт художественно-творческой деятельности 

Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. Изображение с натуры, 

по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Овладение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, 

фактурой. Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками 
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лепки и бумагопластики. Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в 

рисунке, живописи, аппликации скульптуре, художественном конструировании. 

Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объѐма, фактуры материала. Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллажа,  граттажа, гуаши, акварели, пастели, восковых 

мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

 

1.2.8. Музыка 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность,  танцевальность,  

маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический 

фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель - слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приѐмы музыкального развития(повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. 

Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD).Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

1.2.9. Технология 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы деятельности). Основы 

культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как результат труда человека; 

разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, техника, предметы быта и декоративно-

прикладного искусства и т. д.) разных народов России (на примере 2—3 народов). Особенности тематики, 

материалов, внешнего вида изделий декоративного искусства разных народов, отражающие природные, 

географические и социальные условия конкретного народа. Элементарные общие правила создания предметов 

рукотворного мира (удобство, эстетическая выразительность, прочность; гармония предметов и окружающей 

среды). Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их профессии; традиции 

и творчество мастера в создании предметной среды (общее представление).Анализ задания, организация 

рабочего места в зависимости от вида работы, планирование трудового процесса. Рациональное размещение на 

рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и других дидактических материалов),еѐ использование в организации работы. Контроль и 

корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, выполнение социальных 

ролей (руководитель и подчинѐнный). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его детализация и воплощение). 

Несложные коллективные, групповые и индивидуальные проекты. Культура межличностных отношений в 

совместной деятельности. Результат проектной деятельности — изделия, услуги (например, помощь ветеранам, 

пенсионерам, инвалидам), праздники и т. п.Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 
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2. Технология ручной обработки материалов1. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных физических, механических и 

технологических свойств доступных материалов. Многообразие материалов и их практическое применение в 

жизни. Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор материалов по их 

декоративно-художественным и конструктивным свойствам, использование соответствующих способов 

обработки материалов в зависимости от назначения изделия. 

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий используемых инструментов), 

выполнение приѐмов их рационального и безопасного использования. 

Общее представление о технологическом процессе: анализ устройства и назначения изделия; выстраивание 

последовательности практических действий и технологических операций; подбор материалов и 

инструментов; экономная разметка; обработка с целью получения деталей, сборка, отделка изделия; 

проверка изделия в действии, внесение необходимых дополнений и изменений. Название и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, 

лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом), формообразование деталей (сгибание, складывание и др.), сборка изделия 

(клеевое, ниточное, проволочное, винтовое и другие виды соединения), отделка изделия или его деталей 

(окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и другие орнаменты). 

В начальной школе могут использоваться любые доступные в обработке учащимся экологически безопасные 

материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и др.), материалы, используемые в 

декоративно-прикладном творчестве региона, в котором проживают школьники. 

Использование измерений и построений для решения практических задач. Виды условных графических 

изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема(их узнавание). Назначение линий чертежа 

(контур, линия надреза, сгиба, размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических 

изображений. Разметка деталей с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, 

простейшему чертежу или эскизу, схеме. 

3. Конструирование и моделирование 

Общее представление о конструировании как создании конструкции каких-либо изделий (технических, 

бытовых, учебных и пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. Основные требования 

к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего оформления назначению изделия). 

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу и по заданным условиям (технико-технологическим, функциональным, декоративно-

художественным и пр.). 

Конструирование и моделирование на компьютере и в интерактивном конструкторе. 

4. Практика работы на компьютере 

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, переработки информации. 

Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки информации. Включение и 

выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. Клавиатура, общее представление о правилах 

клавиатурного письма, пользование мышью, использование простейших средств текстового редактора. 

Простейшие приѐмы поиска информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов 

труда при работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР (цифровыми 

образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных носителях (СО). 

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): преобразование, создание, 

сохранение, удаление. Создание небольшого текста по интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. 

Использование рисунков из ресурса компьютера, программ Word и Power 

Point. 

1.2.10. Физическая культура 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими 

упражнениями по укреплению здоровья человека. Ходьба, бег, прыжки, лазанье, ползание, ходьба на лыжах, 

плавание как жизненно важные способы передвижения человека. 

Правила предупреждения травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест 

занятий, подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых соревнований. 

Особенности физической культуры разных народов. Еѐ связь с природными, географическими особенностями, 

традициями и обычаями народа. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и развитие 

физических качеств. Физическая подготовка и еѐ связь с развитием основных физических качеств. 

Характеристика основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, гибкости и равновесия. 

Физическая нагрузка и еѐ влияние на повышение частоты сердечных сокращений. 

Способы физкультурной деятельности 
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Самостоятельные занятия. Составление режима дня. 

Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной 

осанки и развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение оздоровительных 

занятий в режиме дня(утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической подготовленностью. Измерение 

длины и массы тела, показателей осанки и физических качеств. Измерение частоты сердечных сокращений во 

время выполнения физических упражнений. 

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на спортивных 

площадках и в спортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно-оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для утренней зарядки, 

физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений осанки. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств. Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика 

для глаз. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Гимнастика с основами акробатики. Организующие команды и 

приѐмы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на лопатках; кувырки 

вперѐд и назад; гимнастический мост. 

Акробатические комбинации. Например: 1) мост из положения лѐжа на спине, опуститься в исходное 

положение, переворот в положение лѐжа на животе, прыжок с опорой на руки в упор присев; 2) кувырок вперѐд 

в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок назад до упора на коленях с опорой на 

руки, прыжком переход в упор, присев, кувырок вперѐд. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: 

висы,  перемахи. 

Гимнастическая комбинация. Например, из виса стоя присев толчком двумя ногами перемах, согнув ноги, в 

вис сзади согнувшись, опускание назад в вис стоя и обратное движение через вис сзади согнувшись со сходом 

вперѐд ноги. 

Опорный прыжок с разбега через гимнастического козла. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление полосы препятствий с 

элементами лазанья и перелезания,  переползания, передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Лѐгкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег; высокий старт с 

последующим ускорением. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и высоту; 

спрыгивание и запрыгивание. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; 

спуски; подъѐмы; торможение. 

Плавание. Теоретические занятия 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: игровые задания с 

использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость и координацию. 

На материале лѐгкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на координацию, выносливость и 

быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на выносливость и 

координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола. 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; подвижные игры на 

материале баскетбола. 

Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игры на материале волейбола. 

Подвижные игры разных народов. 

Общеразвивающие  упражнения1 

На материале гимнастики с основами акробатики 

Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого шага, глубоких выпадов, в 

приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в стойках на ногах, в седах; выпады и 

полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической палкой, скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и 

попеременно правой и левой ногой, стоя у гимнастической стенки и при передвижениях; комплексы 

упражнений, включающие в себя максимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и сидя); 

индивидуальные комплексы по развитию гибкости. 



 

 

89 

 

Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; передвижение с резко 

изменяющимся направлением и остановками в заданной позе; ходьба по гимнастической скамейке, низкому 

гимнастическому бревну с меняющимся темпом и длиной шага, поворотами и приседаниями; воспроизведение 

заданной игровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, туловища (в 

положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; преодоление полос препятствий, 

включающее в себя висы, упоры, простые прыжки, перелезание через горку матов; комплексы упражнений на 

координацию с асимметрическими и последовательными движениями руками и ногами; равновесие типа 

«ласточка» на широкой опоре с 

фиксацией равновесия; упражнения на переключение внимания и контроля с одних звеньев тела на другие; 

упражнения на расслабление отдельных мышечных групп; передвижение шагом, бегом, прыжками в разных 

направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной осанкой; виды стилизованной 

ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений на контроль ощущений (в постановке головы, 

плеч, позвоночного столба),на контроль осанки в движении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лѐжа; 

комплексы упражнений для укрепления 

мышечного корсета. 

Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры на руки и ноги, на локальное 

развитие мышц туловища с использованием веса тела и дополнительных отягощений (набивные мячи до 1 кг, 

гантели до 100 г, гимнастические палки и булавы), комплексы упражнений с постепенным включением в 

работу основных мышечных 

групп и увеличивающимся отягощением; лазанье с дополнительным отягощением на поясе (по гимнастической 

стенке и наклонной гимнастической скамейке в упоре на коленях и в упоре присев); перелезание и 

перепрыгивание через препятствия с опорой на руки; подтягивание в висе стоя и лѐжа; отжимание лѐжа с 

опорой на гимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперѐд поочерѐдно на правой и левой ноге, на 

месте вверх и вверх с поворотами вправо и влево), прыжки вверх-вперѐд 

толчком одной ногой и двумя ногами о гимнастический мостик; переноска партнѐра в парах. 

На материале лѐгкой атлетики 

Развитие координации: бег с изменяющимся направлением по ограниченной опоре; пробегание коротких 

отрезков из разных исходных положений; прыжки через скакалку на месте на одной ноге и двух ногах 

поочерѐдно. 

Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с максимальной скоростью с высокого 

старта, из разных исходных положений; челночный бег; бег с горки в максимальном темпе; ускорение из 

разных исходных положений; броски в стенку и ловля теннисного мяча в максимальном темпе, из разных 

исходных положений, с поворотами. 

Развитие выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности, чередующийся с ходьбой, с 

бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями; повторный бег с максимальной скоростью на 

дистанцию 30 м (с сохраняющимся или изменяющимся интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; 

равномерный 6-минутный бег. 

Развитие силовых способностей: повторное выполнение многоскоков; повторное преодоление препятствий 

(15—20 см); 

передача набивного мяча (1 кг) в максимальном темпе, по кругу, из разных исходных положений; метание 

набивных мячей (1—2 кг) одной рукой и двумя руками из разных исходных положений и различными 

способами (сверху, сбоку, снизу, от груди); повторное выполнение беговых нагрузок в горку; прыжки в высоту 

на месте с касанием рукой подвешенных ориентиров; прыжки с продвижением вперѐд (правым и левым 

боком), с доставанием ориентиров, расположенных на разной высоте; прыжки по разметкам в полуприседе и 

приседе; запрыгивание с последующим спрыгиванием. 

На материале лыжных гонок 

Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на лыжу (на месте, в движении, прыжком с опорой на 

палки);комплексы общеразвивающих упражнений с изменением поз тела, стоя на лыжах; скольжение на 

правой (левой) ноге после двух-трѐх шагов; спуск с горы с изменяющимися стойка- 

ми на лыжах; подбирание предметов во время спуска в низкой стойке. 

Развитие выносливости: передвижение на лыжах в режиме умеренной интенсивности, в чередовании с 

прохождением отрезков в режиме большой интенсивности, с ускорениями; прохождение тренировочных 

дистанций. 

 

 

 

Раздел VI. 

1. Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального 

общего образования.  
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  Пояснительная записка 

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся являются Закон «Об образовании», Федеральный государственный образовательный 

стандарт начального общего образования (далее — Стандарт), Концепция духовно-нравственного воспитания 

российских школьников (далее — Концепция). 

В соответствии со Стандартом, Концепция и Программа духовно-нравственного  развития и воспитания 

обучающихся являются основой для формирования структуры основной общеобразовательной программы 

начального общего образования. 

Данная программа содержит теоретические положения и методические рекомендации по организации 

целостного пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Программа содержит шесть разделов: 

Первый раздел – «Цель и общие задачи воспитания и социализации учащихся начальной школы»; 

Второй раздел - «Ценностные установки воспитания и социализации российских школьников»; 

В третьем разделе – «Основные направления и ценностные основы воспитания и социализации 

учащихся начальной школы» – представлены общие задачи воспитания, систематизированные по основным 

направлениям воспитания и социализации младших школьников: 

– воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

– воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

– воспитание  трудолюбия,    творческого   отношения к учению, труду, жизни; 

– формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни; 

– воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

– воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

В каждом из направлений воспитания и социализации обучающихся  раскрывается соответствующая 

система базовых национальных ценностей. 

Четвертый раздел – «Содержание воспитания и социализации учащихся начальной школы» – включает 

характеристику современных особенностей воспитания и социализации младших школьников, раскрывает 

основные подходы к организации воспитания и социализации обучающихся  (аксиологический, системно-

деятельностный, развивающий). 

Пятый раздел – «Совместная деятельность школы, семьи и общественности по воспитанию и 

социализации учащихся начальной школы» – формулирует и раскрывает основные условия повышения 

эффективности совместной воспитательной деятельности школы, семьи и общественности, особенности этой 

работы в современных условиях; задачи, формы и содержание повышения педагогической культуры 

родителей, взаимодействия школы с общественными и традиционными религиозными организациями. 

Шестой раздел – «Планируемые результаты воспитания и социализации учащихся начальной школы» 

определены ценностные отношения, представления, знания, опыт, которые должны быть сформированы у 

младших школьников по каждому из направлений воспитания и социализации.                                                   

 

1.2. Цель и общие задачи духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной 

школы 
Высшая цель образования – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей 

страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского народа. 

Основная педагогическая цель – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

В области формирования личностной культуры: 

·     формирование способности к духовному развитию; 

·     укрепление нравственности; 

·     формирование основ морали; 

·     формирование основ нравственного самосознания личности (совести); 

·     принятие обучающимся базовых общенациональных ценностей, национальных и этнических духовных 

традиций; 

·     формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

·     формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно оправданную позицию, 

проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и поступкам; 

·     формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям; 

·     развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей; 

·     осознание младшим школьником ценности человеческой жизни; 

·     формирование нравственного смысла учения. 

В области формирования социальной культуры: 
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·     формирование основ российской гражданской идентичности; 

·     пробуждение веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

·     формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

·     развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

·     укрепление доверия к другим людям; 

·     развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания и сопереживания другим 

людям; 

·     становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

·     формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским религиям и 

религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

·     формирование основ культуры межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России. 

В области формирования семейной культуры: 

·        формирование отношения к семье как к основе российского общества; 

·        формирование у младшего школьника почтительного  отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

·        знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями российской семьи. 

 

1.3. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания  школьников 

Содержанием духовно-нравственного развития, воспитания и социализации являются ценности, 

хранимые в религиозных, этнических, культурных, семейных, социальных традициях и передаваемые от 

поколения к поколению. Традиционными источниками нравственности являются: 

·             патриотизм (любовь к России, к своему народу, к своей малой родине - городу Стрежевому Томской 

области; служение Отечеству); 

·             социальная солидарность (свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам государства 

и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство); 

·             гражданственность (правовое государство, гражданское общество, долг перед Отечеством, старшим 

поколением и  семьей, закон и правопорядок, межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания); 

·             семья (любовь и верность, здоровье, достаток, почитание родителей, забота о старших и младших, 

забота о продолжении рода); 

·             труд и творчество (творчество и созидание, целеустремленность и настойчивость, трудолюбие, 

бережливость); 

·             наука (познание, истина, научная картина мира, экологическое сознание); 

·             традиционные российские религии. Учитывая светский характер обучения в государственных и 

муниципальных  школах, ценности традиционных российских религий присваиваются школьниками в виде 

системных культурологических представлений о религиозных идеалах; 

·             искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое развитие); 

·             природа (жизнь, родная земля, заповедная природа, планета Земля); 

·              человечество (мир во всем мире, многообразие и равноправие культур и народов, прогресс 

человечества, международное сотрудничество). 

 

1.4. Основные направления и ценностные основы духовно-нравственного развитие и воспитания 

учащихся начальной школы 

Организация развития, воспитания и социализации учащихся начальной школы в перспективе достижения 

общенационального воспитательного идеала осуществляется по следующим направлениям: 

1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и   обязанностям человека. 

2.  Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

3.   Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

5.Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде. 

6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание). 

1.5. Содержание духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся начальной 

школы 

 

1.5.1. Современные особенности духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

учащихся начальной школы 

· Современный ребенок  находится в беспредельном информационном и огромном социальном пространстве, 

не имеющем четких внешних и внутренних границ. 
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·  Сегодня существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и ценностей в 

школе (системность, последовательность, традиционность, культуросообразность и т. д.) и вне школы 

(клиповость, хаотичность, смешение высокой  культуры и бытовой, размывание границ между культурой и 

антикультурой и   т. д.). 

·  Современный ребенок живет иллюзией свободы.  Изоляция детей от проблем, которыми живут взрослые, 

искажает их социализацию, нарушает процессы их взросления. 

·  Подмена реальных форм социализации виртуальными. 

·  Переориентации воспитания с коллективистской на индивидуалистическую модель,. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы направлена на 

формирование морально-нравственного, личностно развивающего, социально открытого уклада школьной 

жизни. 

В основе Программы духовно-нравственного  развития и воспитания  учащихся начальной школы 

МБОУ «Русскокиреметская начальная школа-детский сал» и организуемого в соответствии с ней 

нравственного уклада школьной жизни лежат три подхода: аксиологический, системно-деятельностный, 

развивающий. 

Аксиологический подход. 

Аксиологический подход  является определяющим для всего уклада школьной жизни. Сам этот уклад 

должен быть социальной, культурной, личностной ценностью для младших школьников, педагогов и 

родителей. 

Аксиологический подход в воспитании утверждает человека как носителя базовых национальных 

ценностей, как высшую ценность, способную к принятию и внесению в мир абсолютных ценностей. Он 

позволяет выстроить на прочных нравственных основах уклад жизни младшего школьника и, таким образом, 

противостоять моральному релятивизму социальной среды. 

Системно-деятельностный подход. Этот подход является определяющим для основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Системно-деятельностный подход выступает методологической основой организации уклада школьной 

жизни. Также он позволяет понять, что представляют собой воспитание и социализация в структурно-

методологическом плане. Это не рядоположенный вид социально-педагогической деятельности. Это 

метадеятельность, педагогически интегрирующая различные виды деятельности, в которые объективно 

включен младший школьник посредством усвоения идеалов, ценностей, нравственных установок, моральных 

норм. Таким образом, достигается согласование аксиологического и системно-деятельностного подходов к 

организации пространства духовно-нравственного развития младшего школьника. 

Развивающий подход. Он дает принципиальное понимание системно-деятельностной многоукладной 

технологии духовно-нравственного развития обучающегося. 

Процесс воспитания и социализации технологически начинается с определенной ценности (знания о 

ценности) и в ней же получает свое относительное завершение, но уже как в реально действующем и 

смыслообразующем мотиве поведения ребенка. В сознательном принятии определенной ценности, в 

движении от знания к личностной нравственной установке и готовности действовать в согласии с ней 

заключен развивающий характер воспитания и социализации. Для достижения развивающего эффекта 

ценности должны быть понимаемы (как минимум узнаваемы, знаемы) и принимаемы (применимы ребенком 

как минимум в одной практической ситуации). 

Каждая из базовых ценностей, педагогически определяемая как вопрос, превращается в воспитательную 

задачу. Для ее решения школьники вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, 

гражданской жизни обращаются к содержанию: 

·   общеобразовательных дисциплин; 

·   произведений искусства и кино; 

·   традиционных российских религий; 

·    периодической литературы, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную жизнь; 

·   фольклора народов России, народов Сибири; 

·   истории, традиций и современной жизни своей малой родины; 

·    истории своей семьи; 

·   жизненного опыта своих родителей и прародителей; 

·    общественно полезной и личностно значимой деятельности в рамках педагогически организованных 

социальных и культурных практик; 

·   других источников информации и научного знания. 

Младший школьник испытывает большое доверие к учителю. Для ребенка слова учителя, его поступки, 

оценки имеют нравственное значение. Именно педагог не только словами, но и всем своим поведением, своей 

личностью формирует устойчивые представления ребенка о справедливости, человечности, нравственности, об 

отношениях между людьми. Характер отношений между педагогом и детьми во многом определяет 

эффективность их воспитания и социализации. 

Воспитание и социализация требуют внимательного отношения к каждому ученику. Уклад 

школьной жизни моделирует пространство культуры с абсолютным приоритетом устойчивых, традиционных 
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нравственных начал. Нравственный учитель через уклад школьной жизни вводит ребенка в мир высокой 

культуры. Но принять ту или иную ценность ребенок должен сам, через собственную деятельность.  В процессе 

нравственного самоопределения пробуждается самое главное в человеке – совесть – его нравственное 

самосознание. 

Воспитание и социализация младших школьников, содержание их деятельности должны 

раскрывать перед ними их возможное будущее. 

Важным условием духовно-нравственного развития и полноценного социального созревания является 

соблюдение равновесия между самоценностью детства и его своевременной социализацией. Первое раскрывает 

для человека его внутренний идеальный мир, второе – внешний, реальный. Соединение внутреннего и 

внешнего миров происходит через осознание и принятие ребенком культурной нормы как своей собственной 

цели и желаемого будущего. 

1.5.2. Задачи духовно-нравственного развития и воспитания  учащихся начальной школы 

Понимание современных условий и особенностей организации духовно-нравственного воспитания и 

социализации младших школьников позволяет конкретизировать содержание общих задач по каждому из 

основных направлений воспитательной деятельности. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения 

к правам, свободам и обязанностям человека; 

·     Воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

·     Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

·     Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу  жизни: 

·     Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

·   Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических идеалах и 

ценностях (эстетическое воспитание): 

 

1.6. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и  

воспитанию  учащихся начальной школы. 

 

Воспитание и социализация младших школьников осуществляются не только образовательным 

учреждением, но и  семьей, внешкольными учреждениями по месту жительства. В современных условиях на 

сознание ребенка, процессы его духовно-нравственного, психо-эмоционального развития, социального 

созревания большое влияние оказывает содержание телевизионных программ, кинофильмов, компьютерных 

игр, Интернета. Взаимодействие школы и семьи имеет решающее значение для организации нравственного 

уклада жизни младшего школьника. В формировании такого уклада свои традиционные позиции сохраняют 

учреждения дополнительного образования, культуры и спорта. Активное участие в процессах духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации учащихся на основе национальных ценностей и духовных 

приоритетов могут принимать традиционные российские религиозные организации. 

1.6.1. Повышение педагогической культуры родителей 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни обучающегося. В силу этого повышение 

педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

Права и обязанности родителей определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, 

главе 12 Семейного кодекса Российской Федерации, статьях 17, 18, 19, 52  Закона Российской Федерации 

«Об образовании». 

Система работы школы по повышению педагогической культуры родителей основана на следующих  

принципах: 

– совместная педагогическая деятельность семьи и школы; 

– сочетание педагогического просвещения с педагогическим самообразованием родителей; 

– педагогическое внимание, уважение и требовательность к родителям; 

– поддержка и индивидуальное сопровождение становления и развития педагогической 

культуры каждого из родителей; 

– содействие родителям в решении индивидуальных проблем воспитания детей; 

– опора на положительный опыт семейного воспитания. 

Содержание программ повышения квалификации родителей отражает содержание основных 

направлений воспитания и социализации учащихся начальной школы. 

В  системе повышения педагогической культуры родителей   в школе используются следующие формы 

работы: родительское собрание, родительская конференция, организационно-деятельностная 

и психологическая игра, собрание-диспут, родительский лекторий, семейная гостиная, встреча за круглым 

столом, вечер вопросов и ответов, семинар, педагогический практикум, тренинг для родителей и др. 

Педагогическая культура родителей – один из самых действенных факторов духовно-нравственного 

развития, воспитания и социализации младших школьников. Уклад семейной жизни представляет собой один 

из важнейших компонентов нравственного уклада жизни младшего школьника. В силу этого повышение 
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педагогической культуры родителей необходимо рассматривать как одно из важнейших направлений 

воспитания и социализации младших школьников. 

1.6.2. Взаимодействие школы с общественными и традиционными религиозными                        

организациями 

При разработке и осуществлении программ воспитания и социализации учащихся начальной школы 

МБОО «Старотатадамская начальная школа-детский сад»  взаимодействует с религиозными организациями, 

общественными организациями гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной 

направленности, детско-юношескими движениями, организациями, объединениями, разделяющими в своей 

деятельности базовые национальные российские ценности и готовыми содействовать достижению 

национального педагогического идеала. 

Это необходимо для создания достаточных условий духовно-нравственного развития младшего 

школьника, его воспитания и полноценной социализации в контексте формирования идентичности гражданина 

России, более полной реализации собственной программы воспитания и социализации обучающихся. 

 

1.7. Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной 

школы 

Каждое из основных направлений воспитания и социализации младших школьников должно 

обеспечивать принятие ими соответствующих ценностей, формирование знаний, начальных представлений, 

опыта эмоционально-ценностного постижения действительности и общественного действия в контексте 

становления идентичности (самосознания) гражданина России. 

Первый уровень результатов – приобретение школьником социальных знаний (об общественных 

нормах, об устройстве общества, о социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и 

т.п.), первичного понимания социальной реальности и повседневной жизни. Для достижения данного уровня 

результатов особое значение имеет взаимодействие ученика со своими учителями (в основном и 

дополнительном образовании) как значимыми для него носителями положительного социального знания и 

повседневного опыта. 

Второй уровень результатов – получение школьником опыта переживания и позитивного отношения 

к базовым ценностям общества (человек, семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура), ценностного 

отношения к социальной реальности в целом. Для достижения данного уровня результатов особое значение 

имеет взаимодействие школьников между собой на уровне класса, школы, т.е. в защищенной, дружественной 

просоциальной среде. Именно в такой близкой социальной среде ребенок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретенных социальных знаний, начинает их ценить (или отвергает). 

Третий уровень результатов – получение школьником опыта самостоятельного общественного 

действия. Только в самостоятельном общественном действии юный человек действительно становится (а не 

просто узнает о том, как стать) социальным деятелем, гражданином, свободным человеком. Для достижения 

данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие школьника с социальными субъектами  за 

пределами школы, в открытой общественной среде. 

Переход от одного уровня воспитательных результатов к другому должен быть последовательным, 

постепенным, что должно учитываться при организации воспитания и социализации младших школьников. 

 

Действия педагога, направленные на достижения воспитательных результатов. 

 

Уровень Особенности возрастной 

категории 

Действия педагога 

1 уровень 

(1 класс) 

Приобретение 

школьником 

социальных 

знаний 

Восприимчивость к 

новому социальному 

знанию, стремление понять 

новую  школьную 

реальность 

 

 

Педагог должен поддержать  стремление ребенка к новому 

социальному знанию, создать условия для  самого 

воспитанника в формировании его личности,  включение его в 

деятельность по самовоспитанию. (самоизменению) 

В основе используемых воспитательных форм лежит 

системно-деятельностный подход  (усвоение человеком нового 

для него опыта поведения и деятельности) 

 

 

 

 

2 уровень 

(2-3 

класс)Получение 

школьником 

опыта 

переживания и 

Во втором и третьем классе, 

как правило, набирает силу 

процесс развития детского 

коллектива, резко 

активизируется 

межличностное 

Создание педагогом воспитательной среды, в которой ребенок 

способен осознать, что его поступки, во-первых, не должны 

разрушать его самого и включающую его систему (семью, 

коллектив, общество в целом), а во-вторых, не должны привести к 

исключению его из этой системы. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-
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позитивного 

отношения к 

базовым 

ценностям 

общества 

взаимодействие младших 

школьников друг с другом 

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем. 

3 уровень 

( 4 класс) 

Получение 

школьником 

опыта 

самостоятельного 

общественного 

действия. 

Потребность в 

самореализации, в 

общественном признании, 

вжеланиями проявить и 

реализовать свои 

потенциальные 

возможности, готовность 

приобрести для этого новые 

необходимые личностные 

качества и способности 

Создание к четвертому классу для младшего школьника 

реальной возможности выхода в пространство общественного 

действия т.е. достижения третьего уровня воспитательных 

результатов. 

Такой выход для ученика начальной школы должен быть 

обязательно оформлен как выход в дружественную среду. 

Свойственные современной социальной ситуации 

конфликтность и неопределенность должны быть в известной 

степени ограничены. 

Однако для запуска и осуществления процессов 

самовоспитания необходимо, прежде всего, сформировать у 

ребенка мотивацию к изменению себя и приобретение 

необходимых новых внутренних качеств. Без решения этой 

проблемы ученик попросту окажется вне пространства 

деятельности по самовоспитанию, и все усилия педагога будут 

тщетны. 

В основе используемых воспитательных форм лежит системно-

деятельностный         подход и принцип сохранения целостности 

систем 

 

Перечень рекомендуемых воспитательных форм и мероприятий 

 

 Формы Мероприятия 

1 уровень 

(1 класс) 
Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

 

 

проектная 

деятельность 

«Здравствуй, школа», «Правила поведения в школе», «Что такое 

доброта?», «Государственные символы России», цикл бесед 

«Трудиться- всегда пригодиться», «Твое здоровье». 

«Что значит- быть учеником?» , «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Краски природы», «Любимое время года», «Моя семья»; 

«Моя малая Родина»,«Народные приметы», «Мой домашний 

любимец». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

«Прощание с букварем», конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» 

«Зимняя сказка», «Лучшая открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); 

конкурс чтецов «Салют, Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 

 

«Правила безопасности», «Краеведческий музей».  

 

 

 

«Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

2 уровень 

(2-3 класс) 
Беседы 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

«Здравствуй, школа», «Все мы - дружная семья»,«Как появилась 

религия», «Что такое -Конституция ?» 

цикл бесед «Учись учиться», «Береги здоровье смолоду»;  

«Все мы разные, но все мы равные» , «Здорово, когда на свете есть 

друзья...»,  «Хочу и надо- трудный выбор», «Профессии моих 

родителей»,, «Народный костюм Севера», «Моя родословная», «Я и 

мое имя», «Название моего города», «Моя  любимая книга».  

Школьные праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды 
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участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

спортивные 

соревнования, 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры 

 

учебно-

исследовательские 

конференции 

 

проектная 

деятельность 

школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

Спортивные соревнования «Мама, папа,  я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 

«Вместе весело шагать», «Мои друзья». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

 

 

 

«Я - гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

3 уровень 

( 4 класс) 
Беседы 

 

 

 

классные часы 

 

 

 

 

 

участие в 

подготовке и 

проведении 

мероприятий, 

конкурсов 

 

 

спортивные 

соревнования 

 

 

сюжетно-ролевые 

игры, 

учебно-

исследовательские 

конференции 

проектная 

деятельность 

«Я и другие люди», «Что значит, быть нужным людям»,  «Мир 

человеческих чувств »,  «Для чего нужна  религия», «Путешествие в 

храм», «Россия-Родина моя!», «Государственное устройство России», 

«Мир профессий», 

«А гражданином быть обязан» , «Память сердца...»,  «Из истории 

семейной летописи», «Край любимый, край родной, мой  любимый 

Стрежевой!»,  цикл мероприятий «По страницам истории Отечества», 

«Мой  любимый  литературный герой», «Труд и воспитание 

характера», «Что значит - быть полезным людям?». 

Школьные  праздники и социально значимые мероприятия: «Звезды 

школы», «Новогодняя сказка», Весенняя Неделя Добра, Фестиваль 

патриотической песни. 

Конкурсы рисунков «Осторожно, дети!» «Зимняя сказка», «Лучшая 

открытка» ( к 23 февраля и 8 марта»); конкурс чтецов «Салют, 

Победа!» 

 

Спортивные соревнования «Мама, папа, я - спортивная семья», 

«Масленица», «А, ну-ка, мальчики», «А, ну-ка, девочки», 

 

«Друг познается в беде», «Этикет». 

 

 

«История моей семьи в истории моей страны», 

«Мир моих увлечений». 

 

Я -гражданин России», «Я и мир вокруг меня».  

 

Наличие у выпускников  начальной школы способностей к саморазвитию и самовоспитанию, 

сформированных в системе воспитательной работы, позволит им успешно адаптироваться к постоянно 

изменяющимся внешним условиям и обеспечит самореализацию, не вступая при этом в конфликт с 

обществом и государством. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых эффектов 

воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, этической, социальной, 

гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее национально-государственном, 

этническом, религиозном и других аспектах. 

 

Диагностика учащихся начальной школы. 
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Класс 

Задачи Форма диагностики 

1класс 

необходимость  выявить некоторые ценностные характеристики личности 

(направленность «на себя», «на общение», «на дело»),которые помогут 

учителю грамотно организовать взаимодействие с детьми 

Тест направленности 

личности Б. Басса 

2 -3 класс 

особенности самооценки и уровня притязаний каждого ребенка, его 

положение в системе личных взаимоотношений класса («звезды», 

«предпочитаемые», «принятые», «непринятые», «пренебрегаемые»), а 

также характер его отношения к школе. 

Анкета 

«Отношение учащихся 

к школе, себе и другим» 

4 класс 
изучения самооценки детей  младшего школьного возраста Методика «Оцени 

себя» 

 

Система дидактических принципов гуманистического воспитания, построенная на основе 

системно-деятельностного подхода с учетом особой специфики организации воспитательного процесса, 

включает в себя: 

·                    Принцип деятельности – заключается в том, что ученик не пассивно усваивает готовые, 

пусть даже и «правильные», общекультурные нормы ценностей, а добывает их сам в процессе собственной 

деятельности под руководством учителя, активно участвует в их совершенствовании. 

·                    Принцип непрерывности – означает преемственность между всеми ступенями и этапами 

воспитательного процесса на уровне технологии, содержания и методик с учетом возрастных психологических 

особенностей развития детей. 

·                     Принцип целостности– предполагает формирование у учащихся не отдельных 

ценностных норм, а системы ценностей на основе принципа сохранения целостности системы, 

предполагающего не разрушение, а совершенствовать и создание на основе выявления и устраняя причины 

затруднений. 

·                     Принцип минимакса – заключается в следующем: школа должна предложить 

каждому ученику возможность освоения культурных нравственных и морально -этических норм на 

максимальном для него уровне (определяемом зоной ближайшего развития возрастной группы) и обеспечить 

при этом их усвоение на уровне социально безопасного минимума (государственных правовых норм). 

·                     Принцип психологической комфортности – предполагает снятие всех 

стрессообразующих факторов воспитательного процесса на основе реализации идей педагогики 

сотрудничества, создание в коллективе атмосферы товарищества, доброжелательного уважительного 

отношения к личности и индивидуальности каждого учащегося, признание за ним права на собственную точку 

зрения, позицию, развитие диалоговых форм общения. 

·                     Принцип вариативности – предполагает выращивание личности, способной к 

самостоятельному выбору и адекватному принятию решений в ситуациях выбора, умеющей противостоять 

внешнему давлению и отстаиватьсвою позицию, но в то же время способной понять и принять альтернативную 

точку зрения, если она аргументирована общепринятыми культурными нормами морали и нравственности. 

·                  Принцип творчества – означает максимальную ориентацию на творческое начало в 

воспитательном процессе, приобретение учащимся собственного опыта социальной активности, 

практической реализации социально-значимых проектов, созданных детьми. 

Направление Задачи воспитания Формы работы 

Воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, уважения 

к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

Ценностное отношение к России, к своей 

малой родине, отечественному 

культурно-историческому наследию, 

государственной символике, народным 

традициям; 

к Конституции и законам Российской 

Федерации; 

к старшему поколению; 

элементарные представления об 

институтах гражданского общества, 

государственном устройстве и 

социальной структуре российского 

общества; о наиболее значимых 

страницах истории страны;. 

Проект 

«Я-гражданин России» 

Беседы,  классные часы, просмотры 

учебных фильмов, участие в 

подготовке и проведении 

мероприятий, посвященных 

государственным праздникам, в 

подготовке и проведении игр военно-

патриотического содержания, 

конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр 

на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

Воспитание 

нравственных чувств и 

Начальные представления о моральных 

нормах и правилах нравственного поведения, 

Проект «Я и мир вокруг меня» 

участие в проведении уроков этики, 
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этического сознания. в том числе  об этических нормах 

взаимоотношений в семье, между 

поколениями, этносами, носителями разных 

убеждений, представителями различных 

социальных групп; 

нравственно-этический опыт 

взаимодействия со сверстниками, 

старшими и младшими детьми, 

взрослыми в соответствии с 

общепринятыми нравственными 

нормами; 

 

внеурочных мероприятий, 

направленных на формирование 

представлений о нормах морально-

нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих 

школьникам приобретать опыт 

ролевого нравственного 

взаимодействия; 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого отношения 

к учению, труду, жизни 

Ценностное отношение к труду и 

творчеству, человеку труда, трудовым 

достижениям России и человечества; 

ценностное и творческое отношение к 

учебному труду; 

трудолюбие; 

элементарные   представления    о 

различных профессиях; 

первоначальные навыки -трудового 

творческого сотрудничества со 

сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

осознание приоритета     нравственных 

основ труда, творчества, создания 

нового; 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии по Стрежевому, 

знакомство с различными 

профессиями в ходе экскурсии на 

производственные предприятия, 

знакомство с профессиями своих 

родителей, участие в организации и 

проведении презентаций «Труд 

наших родных»; 

Формирование 

ценностного 

отношения к здоровью 

и здоровому образу 

жизни 

Ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

элементарные представления о взаимной 

обусловленности физического, 

социального и психического здоровья 

человека, о важности нравственности в 

сохранении здоровья человека; 

первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей деятельности; 

знания о возможном негативном влиянии 

компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека. 

Проект «Я — и мир во круг меня» 

Реализация в ходе уроков 

физической культуры, бесед, 

просмотра учебных фильмов, в 

системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью); 

Подготовка и проведение 

подвижных игр, туристических 

походов, спортивных соревнований; 

Воспитание  

ценностного 

отношения к природе, 

окружающей среде. 

Ценностное отношение к природе; 

первоначальный опыт эстетического, 

эмоционально-нравственного отношения 

к природе; 

элементарные знания о традициях 

нравственно-этического отношения к 

природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

первоначальный опыт участия в 

природоохранной деятельности в школе, 

на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

личный опыт участия в экологических 

инициативах, проектах 

Проект «Я — и мир вокруг меня» 

Экскурсии, прогулки, туристические 

походы и путешествия по родному 

краю, участие в 

природоохранительной деятельности 

(в школе и на пришкольном участке, 

экологических акциях, десантах, 

высадка растений, создание 

цветочных клумб, очистка 

доступных территорий от мусора, 

подкормка птиц и т. д.). 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений об 

Первоначальные умения видеть красоту в 

окружающем мире; 

первоначальные умения видеть красоту в 

поведении, поступках людей; 

элементарные представления об 

эстетических и художественных 

Проект    «Я — и мир вокруг меня» 

реализация в ходе изучения 

инвариантных и вариативных 

учебных дисциплин, посредством 

встреч с представителями 

творческих профессий, экскурсий на 
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эстетических идеалах 

и ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

ценностях отечественной культуры; 

первоначальный опыт эмоционального 

постижения народного творчества, 

этнокультурных традиций, фольклора 

народов России; 

первоначальный опыт эстетических 

переживаний, наблюдений эстетических 

объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к 

окружающему миру и самому себе; 

первоначальный опыт самореализации в 

различных видах творческой 

деятельности, формирования потребности 

и умения выражать себя в доступных 

видах творчества; 

мотивация к реализации эстетических 

ценностей в пространстве школы и семьи. 

художественные производства, к 

памятникам  и на объекты 

современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна и парковых 

ансамблей, знакомства с лучшими 

произведениями искусства в музеях, 

на выставках, по репродукциям, 

учебным фильмам); 

Повышение 

педагогической 

культуры родителей 

Система работы школы по 

повышению педагогической культуры 

родителей основана на следующих  

принципах: 

совместная педагогическая деятельность 

семьи и школы; 

сочетание педагогического просвещения 

с педагогическим самообразованием 

родителей; 

педагогическое внимание, уважение и 

требовательность к родителям; 

поддержка и индивидуальное 

сопровождение становления и развития 

педагогической культуры каждого из 

родителей; 

содействие родителям в решении 

индивидуальных проблем воспитания 

детей; 

опора на положительный опыт семейного 

воспитания. 

родительские собрания, 

родительские конференции, 

организационно-деятельностные 

и психологические игры, собрания-

диспуты, родительские лектории, 

семейные гостиные, встречи 

за круглым столом, вечера вопросов 

и ответов, семинары, педагогические 

практикумы, тренинги для родителей 

и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Раздел VII. 

1. Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

1.1. Пояснительная записка 

   Обучение - самый значимый фактор по продолжительности и по силе воздействия на здоровье школьников. 

Интенсификация учебного процесса, использование новых форм и технологий обучения, раннее начало 

систематического обучения привело к значительному росту количества детей, не способных полностью 

адаптироваться к нагрузкам. Внедрение в учебный процесс здоровьесберегающих технологий позволяет 

добиться положительных изменений в состоянии здоровья школьников. Важно не только сохранить здоровье в 

процессе обучения, но и научить детей заботиться о нем: формировать установки на здоровый образ жизни; 

формировать нетерпимость и умение противодействовать  действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности  личности и общества в пределах своих возможностей.  
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   Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни  представляет собой комплексную 

программу формирования знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 

Нормативно-правовой и документальной основой Программы формирования культуры здорового и 

безопасного образа жизни  обучающихся на ступени начального общего образования являются:  

 Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования; 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 220/11-13 от 

20.02.1999г.) 

 Об организации обучения  в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо МО РФ № 

202/11-13 от 25.09.2000г.);  

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 408/13-13 от 20.04.2001г.); 

 СанПиН, 2.4.2.1178-02 «Гигиенические требования к режиму учебно-воспитательного процесса» 

(Приказ Минздрава от 28.11.2002г.) раздел 2.9.; 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо  МО РФ и НИИ гигиены и 

охраны здоровья детей и подростков РАМ № 199/13 от 28.03.2002г.); 

 Гигиенические требования к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

начального общего образования (2009 г.); 

 Образовательная концепция  УМК «Школа России» 

 

 «Формирование здорового образа жизни, сохранение и укрепление здоровья учащихся» писал  П.Я. Чаадаев 

«Подлинный плодотворной результат любой деятельности … зависит, прежде всего, от золотого запаса 

благородных людей с обостренной совестью, с высокими духовными качествами, которые нельзя приобрести 

словесными заклинаниями».  

Вот такой «золотой запас» - выпускников хотим подарить обществу. Будущее за молодым поколением. Только 

здоровый человек с хорошим самочувствием, оптимизмом, психологической устойчивостью и физической 

работоспособностью способен активно жить, успешно преодолевать жизненные трудности, поэтому считаем, 

что изучение данной темы актуально и перспективно в современном обществе.  

По данным ВОЗ (Всемирная Организация Здоровья) отмечено, что здоровье населения зависит от ряда 

факторов:  

• от образа жизни – 50%; • от генетических факторов – 20%; • от работы органов здравоохранения – 10%;  

• от состояния окружающей среды – 20%.  Существует высказывание, которое подтверждено жизнью «… 

Человек умирает не от определенной болезни, а от своего образа жизни».  

Представляем две сферы образа жизни:  

Здоровый образ жизни Нездоровый образ жизни 

1. Регулярная физическая и двигательная активность 1. Гиподинамия 

2. Психофизиологическая удовлетворенность в семье 2. Нарушение семейной ситуации 

3. Сбалансированное питание 3. Нарушение режима питания 

4. Удовлетворенность работой (учебой), физический и 

духовный комфорт 

4. Неудовлетворенность жизненной ситуацией, 

переутомление 

5. Полноценный отдых 5. Неполноценный отдых 

6. Высокая медицинская активность 6. Низкая медицинская активность 

7. Экономическая и материальная независимость 7. Злоупотребление алкоголем, курение, наркомания 

8. Активная жизненная позиция 8. Социальная пассивность 

 

Здоровье держится на «трех китах»: 

 • рациональном питании;  

• физической активности;  

• психологическом комфорте. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени начального общего 

образования сформирована нами с учѐтом факторов, оказывающих существенное влияние на состояние 

здоровья детей: 

  неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия;  

 факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к дальнейшему 

ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
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 чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей природе, 

обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, который может быть 

значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между начальным и существенным проявлением 

неблагополучных популяционных сдвигов в здоровье детей и подростков и всего населения страны в 

целом;  

 

 активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил поведения, 

привычек;  

 особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за 

исключением детей с серьѐзными хроническими заболеваниями) и восприятием ребѐнком состояния 

болезни главным образом как ограничения свободы (необходимость лежать в постели, болезненные 

уколы), неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью, что 

обусловливает, в свою очередь, невосприятие ребѐнком деятельности, связанной с укреплением 

здоровья и профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой (ребѐнок всегда стремится к 

удовлетворению своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что 

не пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности осуществления 

своих желаний).  

 

Цель программы: формирование культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Задачи формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся: 

 сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  

 научить учащихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие сохранять и укреплять 

здоровье;  

 научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе еѐ использования 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье;  

 сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных 

продуктах;  

 сформировать представление о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной 

активности, научить ребѐнка составлять, анализировать и контролировать свой режим дня;  

 дать представление с учѐтом принципа информационной безопасности о негативных факторах риска 

здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные заболевания, переутомления и т. 

п.), о существовании и причинах возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и 

других психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

 дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых 

от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх;  

 обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  

 сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  

 сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни;  

 сформировать потребность ребѐнка безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам состояния 

здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития.  

 

 

Базовая модель организации работы  образовательного учреждения 

по формированию у обучающихся культуры  здорового и безопасного образа жизни 

Первый этап — анализ состояния и планирование работы образовательного учреждения по данному 

направлению, в том числе по: 

·организации режима дня детей, их нагрузкам, питанию, физкультурно-оздоровительной работе, 

сформированности элементарных навыков гигиены, рационального питания и профилактике вредных 

привычек; 

·организации просветительской работы образовательного учреждения с учащимися и родителями (законными 

представителями); 

·выделению приоритетов в работе образовательного учреждения с учѐтом результатов проведѐнного анализа, а 

также возрастных особенностей обучающихся на ступени начального общего образования. 

Второй этап — организация работы образовательного учреждения по данному направлению. 

1. Просветительско-воспитательная работа с обучающимися, направленная на формирование ценности 

здоровья и здорового образа жизни, включает: 

·внедрение в систему работы образовательного учреждения дополнительных образовательных программ, 

направленных на формирование ценности здоровья и здорового образа жизни, которые должны носить 

модульный характер, реализовываться во внеурочной деятельности либо включаться в учебный процесс; 
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·лекции, беседы, консультации по проблемам сохранения и укрепления здоровья, профилактике вредных 

привычек; 

·проведение дней здоровья, конкурсов, праздников и других активных мероприятий, направленных на 

пропаганду здорового образа жизни; 

2. Просветительская и методическая работа с педагогами, специалистами и родителями (законными 

представителями), направленная на повышение квалификации работников образовательного учреждения и 

повышение уровня знаний родителей (законных представителей) по проблемам охраны и укрепления здоровья 

детей, включает: 

·проведение соответствующих лекций, семинаров, круглых столов и т. п.; 

·приобретение для педагогов, специалистов и родителей (законных представителей) необходимой научно-

методической литературы; 

·привлечение педагогов школы и детских садов , медицинских работников,  родителей (законных 

представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных мероприятий и спортивных 

соревнований. 

 

1.2. Направления реализации программы 

 Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения. 

В  здании  школы созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся. Все школьные 

помещения соответствуют санитарным и гигиеническим нормам, нормам пожарной безопасности, 

требованиям охраны здоровья и охраны труда учащихся.  

В школе работает кухня, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в урочное время.  

Кухня работает с 7.30  до 15.30 ч.  Горячие блюда готовятся в школе, меню составляется и утверждается 

директором школы. Бесплатно питаются все учащиеся.  

В зимнее время обучающиеся выходят на лыжах (в школе имеются лыжи).  Осенью и весной 

проводится День Здоровья.  

 

1.2.2. Использование возможностей  «Школа России»  в образовательном процессе. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни средствами урочной деятельности 

может быть реализовано с помощью предметов УМК «Школа России». 

Система учебников «Школа России» формирует установку школьников на безопасный, здоровый образ 

жизни. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание направлено на 

обсуждение с детьми  проблем, связанных с безопасностью жизни,  укреплением собственного физического, 

нравственного и  духовного здоровья, активным отдыхом. 

 В курсе «Окружающий мир» — это разделы: «Здоровье и безопасность», «Мы и наше здоровье», 

«Наша безопасность», «Как устроен мир», «Путешествия» (и учебный проект «Путешествуем без опасности»), 

«Чему учит экономика» и др. и темы: «Что вокруг нас может быть опасным?»,  «Зачем мы спим ночью?», 

«Почему нужно есть много овощей и фруктов?», «Почему нужно чистить зубы и мыть руки?», «Почему в 

автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно 

соблюдать правила безопасности?». 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой. 

Формированию бережного отношения к материальным и духовным ценностям России и мира 

способствуют  разделы,  темы учебников, художественные тексты, упражнения, задачи, иллюстративный и 

фотоматериал с вопросами для последующего обсуждения.   

В курсе «Технология» при первом знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в 

учебниках обязательно вводятся правила безопасной работы с ним. В учебнике 1 класса в разделе «Человек и 

информация»  показаны важные для безопасного передвижения по улицам и дорогам знаки дорожного 

движения, а также таблица с важнейшими номерами телефонов, которые могут потребоваться ребенку в 

критической ситуации.  

В курсе «Английский язык» в учебниках “English 2—4” содержится достаточное количество 

информации, направленной на воспитание ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе (Haveyoueverbeenonapicnic? (3 кл.), 

подвижным играм (Welikeplayinggames), участию в спортивных соревнованиях (Расспросите друг друга о том, 

какие виды спорта или игры удаются вам лучше других. (2 кл.). 

Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической культуры, знакомятся с понятием 

«Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних Олимпийских игр (Myfavouritemascot. Кого 

бы вы хотели видеть в роли талисмана Олимпийских игр, которые будут проходить в России, в городе Сочи? (2 

кл.). Олимпийские игры бывают летними и зимними. Какие из представленных ниже видов спорта летние, а 

какие зимние? (2 кл.).  

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики»  тема труда, образования, природы 

проходит через содержание всех учебников, но наиболее убедительно раскрывается на специальных уроках: 
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«Ценность и польза образования», «Ислам и наука» (№26-27 «Основы исламской культуры»), «Отношение к 

природе» (№13 «Основы буддийской культуры»), «Христианин в труде», «Отношение христиан к природе» 

(№26, 29 «Основы православной культуры») и др. 

В курсе «Физическая культура» весь материал учебника (1-4 кл.) способствует выработке установки 

на безопасный, здоровый образ жизни. На это ориентированы все разделы книги, но особенно, те, в которых 

сообщаются сведения по освоению и соблюдению режима дня, личной гигиены, закаливания, приема пищи и 

питательных веществ, воды и питьевого режима, необходимости оказания первой помощи при травмах.  

Развитию мотивации к творческому труду, работе на результат служат материалы рубрики «Наши 

проекты», представленной в учебниках 1-4 классов по математике, русскому языку, литературному чтению, 

окружающему миру, а также материал для организации проектной деятельности в учебниках технологии, 

иностранных языков, информатики.  

Содержание материала рубрики «Наши проекты» выстроено так, что способствует организации 

проектной деятельности,  как на уроке, так и во внеурочной работе.   

 Задача формирования бережного, уважительного, сознательного отношения к материальным и 

духовным ценностям  решается средствами всей системы учебников «Школа России»,  в течение всего учебно-

воспитательного процесса.  Ответственность  и контроль за реализацию этого блока возлагается на 

администрацию школы. 

Образовательная система «Школа России» —  современный опыт создания целостной образовательной модели, 

последовательно предлагающей системное и непрерывное обучение детей от младшего дошкольного возраста 

до окончания старшей  школы. 

Обучение в рамках образовательной системы представляет собой целостный и преемственный процесс, 

опирающийся на единую методическую и психологическую базу и максимально учитывающий возрастные 

особенности учащихся. Технологии, предлагаемые Образовательной системой «Школа России» позволяют 

устранить перегрузки и стрессы школьников, как правило, сопровождающие процесс обучения. Таким образом, 

сохраняется здоровье детей и подростков, а сам процесс обучения становится максимально  комфортным 

и эффективным. 

 

1.2.3. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 
Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их деятельности 

достигается благодаря систематической работы педагогического коллектива над вопросами повышения 

эффективности учебного процесса, снижения функционального напряжения и утомления детей, создания 

условий для снятия перегрузки, нормального чередования труда и отдыха.  

Организация образовательного процесса строится с учетом гигиенических норм и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в объединениях 

дополнительного образования). Раз в год проводится  педагогический совет по вопросам нормирования 

домашней работы учащихся, замеры объема времени, расходуемого учащимися на выполнение тех или иных 

заданий. 

В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным возможностям 

и особенностям обучающихся. Используемые в школе учебно-методические комплексы «Школа России» 

позволяют это сделать благодаря тому, что они разработаны с учетом требований к обеспечению физического и 

психологического здоровья детей, здорового и безопасного образа жизни. В основу этих УМК положен 

деятельностный метод обучения, позволяющий ученику занимать активную позицию, тем самым, развивая 

свой интерес к познанию, т.е. традиционная технология объяснительно-иллюстративного метода обучения 

заменена технологией деятельностного метода. Система построения учебного материала позволяет каждому 

ученику поддерживать и развивать интерес к открытию и изучению нового. В учебниках УМК «Школа 

России»  задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная  активность,  познавательный интерес и 

любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, самостоятельно учиться. В учебниках 

системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, исследовательские и 

творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, применять полученные знания в 

практической деятельности, создавать условия для реализации творческого потенциала ученика.  

Учебно-методический комплекс «Школа России» содержит материал для регулярного проведения  

учеником самооценки результатов собственных достижений на разных этапах обучения:  в результате работы 

на конкретном уроке, в результате изучения темы или раздела, в результате обучения в том или ином классе 

начальной школы. Система заданий направленных на самооценку результатов собственных достижений, их 

сравнение с предыдущими результатами, на осознание происходящих приращений  знаний, способствует 

формированию рефлексивной самооценки, личностной заинтересованности в приобретении, расширении 

знаний и способов действий. Содержание учебников имеет культурологический, этический и личностно 

ориентированный характер и обеспечивает возможность понимания школьниками основных правил поведения 

в обществе на основе традиционных духовных идеалов и нравственных норм. Достижению указанных 

личностных результатов способствует тесная связь изучаемого материала с повседневной жизнью ребенка, с 

реальными проблемами окружающего мира, материал о правах ребенка, о государственных и семейных 
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праздниках и знаменательных датах. Особую актуальность имеет учебный материал,  связанный с проблемой 

безопасного поведения ребенка в природном и социальном окружении. 

 

1.2.4. Организация физкультурно-оздоровительной работы 
Система физкультурно-оздоровительной работы в школе направлена на обеспечение рациональной 

организации двигательного режима обучающихся, нормального физического развития и двигательной 

подготовленности обучающихся всех возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение 

и укрепление здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья.  

Сложившаяся система включает: 

- полноценную и эффективную работу с обучающимися всех групп здоровья  на уроках физкультуры, в секциях 

: учет рекомендаций  врачей, применение  дифференцированного подхода; 

- рациональную и соответствующую организацию уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования (в зимнее время – обязательная лыжная 

подготовка);  

- организацию динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих эмоциональной разгрузке 

и повышению двигательной активности;  

- организацию работы спортивных секций  и создание условий для их эффективного функционирования;  

- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий («Дни здоровья»,  «Весѐлые старты», 

соревнования, олимпиады, походы).  

 

План спортивных - оздоровительных мероприятий 

 

       класс Первая четверть Вторая четверть  Третья четверть Четвертая 

четверть 

2 класс Сентябрь 

День Здоровья 

(Веселые старты) 

Декабрь 

«Ловкие, сильные, 

умелые!» 

(Веселые старты) 

 

Февраль 

Смотр строя  

и песни 

 

Май 

День Здоровья 

(Эстафеты) 

4 класс Сентябрь 

День Здоровья 

(Веселые старты) 

Ноябрь 

«Мама, папа, я – 

спортивная 

семья!» 

Февраль 

Смотр строя  

и песни 

 

Май 

День Здоровья 

« Полоса 

препятствий» 

 

1.2.5. Реализация дополнительных образовательных программ 

 

 

1.2.6. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

Система работы с родителями включает:  

- проведение соответствующих бесед, лекций, круглых столов и т. п.;  

- привлечение родителей (законных представителей) к совместной работе по проведению оздоровительных 

мероприятий и спортивных соревнований («Папа, мама, я – спортивная семья»);  

- создание уголка здоровья доступного для родителей в учебных кабинетах.  

 

Мероприятия по реализации программы «Здоровье» в период 2011-2015 гг. 

 

№ Наименование мероприятия Сроки исполнения Ответственные 

I. Подготовка педагогических кадров 

1. Участие в обучающих семинарах, 

проводимых органами управления 

образованием  

По мере проведения Администрация, руководитель  

 

2. Обучение классных руководителей 

основным гигиеническим критериям 

рациональной организации урока.  

Ежемесячно Администрация 

 

3. Оказание методической помощи 

при разработке и проведении 

мероприятий, связанных 

с пропагандой ЗОЖ и первичной 

профилактикой наркомании и ВИЧ-

В течение года Администрация, руководитель 

ШМО учителей начальных классов 
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инфекции. 

II.  Развитие материально-технической базы здоровьесберегающей 

образовательной среды 

1. Составление акта о приемке 

образовательного учреждения 

Август   Администрация 

2. Приобретение  современного 

спортивного оборудования 

В течение года  Администрация 

III.  Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности учащихся 

1. Составление расписания уроков, 

занятий объединений доп. 

образования 

Сентябрь, январь Администрация 

2. Проведение мероприятий по 

соблюдению санитарно-

гигиенических норм и правил, 

изучению ПДД, ТБ 

  

  Администрация, кл.рук-ли 

IY.  Воспитание культуры здоровья участников образовательного процесса 

1. Приобретение познаний о здоровье, 

здоровом образе жизни, 

возможностях человеческого 

организма, об основных условиях 

и способах укрепления здоровья (в 

ходе уроков физической культуры, 

бесед, просмотра учебных фильмов, 

в системе внеклассных мероприятий, 

включая встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий, предъявляющих высокие 

требования к здоровью)  

  Администрация, кл.рук-ли,  

2. Интеграция вопросов, связанных 

с воспитанием культуры здоровья, 

в преподавание базисных учебных 

дисциплин 

  Учителя начальной школы 

3. Просветительская работа с 

родителями (лекции, беседы, 

индивидуальные консультации и 

т.п.)  

  Администрация, кл.рук-ли 

Y.  Создание условий для обеспечения безопасного здоровьесберегающего процесса 

1. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований, 

санитарно-гигиенического состояния 

во всех учебных помещения 

согласно санитарным правилам 

и нормам СанПиН 2.4.2 1178-02 

от 28.11.2002 № 49  

Ежегодно Администрация 

2. Обеспечение постоянного контроля 

состояния травмоопасных 

кабинетов, мастерских, спортивного 

зала, исправность электрических 

розеток, наличие аптечек, 

инструкции и журналов по охране 

труда  

Ежегодно Администрация 

3. Проведение занятий 

с  обучающимися, педагогическими, 

техническими работниками и другим 

обслуживающим персоналом 

по изучению правил обеспечения 

безопасности; проведение тренингов 

по действиям в чрезвычайных 

Ежегодно Администрация 
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ситуациях  

4. Отработка действий коллектива 

школы в чрезвычайных ситуациях   

Ежегодно Администрация, специалист по ОТ 

YI.  Развитие физической и двигательной активности учащихся 

1. Проведение динамических пауз 

для предупреждения 

преждевременного умственного 

утомления и профилактики 

нарушений зрения, осанки 

и возникновения застойных явлений 

в кровообращении и дыхании   

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Мониторинг уровня и состояния 

здоровья для выявления учащихся 

групп риска и прогноза 

заболеваемости  

Постоянно Кл.рук-ли, медсестра ФАП 

  

3. Работа объединения доп.образования 

«ОФП»  

Ежегодно Администрация, учитель 

физкультуры 

YII.   Использование воспитательного потенциала урочной и внеурочной деятельности 

1. Планирование  как отдельного 

направления в планах ВР классных 

коллективов работы по формированию 

здоровьесберегающей среды в школе 

в соответствии с требованиями ФГОС 

При планировании 

работы на год 

Администрация, учителя начальной 

школы 

2. Ведение пропаганды ЗОЖ и первичной 

профилактики потребления ПАВ через 

систему классных часов и внеклассных 

мероприятий 

В течение года Кл. рук-ли  

 

    

VIII.  Организация работы с родительской общественностью 

1. Организация информационной 

поддержки родителей через систему 

родительского всеобуча  

В течение года Администрация , кл.рук-ли 

2. Индивидуальные консультации В течение года Кл.рук-ли 

3.  Организация совместной работы 

педагогов и родителей по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, походов, экскурсий 

В течение года Кл.рук-ли 

4. Выставки научно-методической 

литературы по здоровьесбережению, 

профилактике заболеваний, вредных 

привычек, безопасности детей 

В течение года Кл.рук-ли, библиотекарь 

IX. Организация совместной деятельности с 

внешней социокультурной средой 

1. Совместная деятельность 

с различными учреждениями внешней 

социокультурной среды, 

заинтересованными в пропаганде 

ЗОЖ и профилактике наркомании 

и ВИЧ-инфекции 

При планировании 

работы на год 

Администрация , классные 

руководители 

X. Традиционные мероприятия по формированию культуры безопасного  

здорового образа жизни 
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1. Ежедневные мероприятия: 

физкультминутки, физкультурные 

упражнения и игры на переменах 

Ежедневно Учителя начальной школы 

2. Дни здоровья В течение года Учитель физкультуры 

3. Мама, папа, я – спортивная семья! Ноябрь, февраль Администрация, учитель физкультуры 

4.  Веселые старты 

 

В течение года Учитель физкультуры 

5. Школьные соревнования по лыжным 

гонкам, легкая атлетика, спортивные 

игры 

В течение года Учитель физкультуры 

6. Классные часы, посвященные ЗОЖ, 

профилактике вредных привычек, 

ПДД и т.п. 

В течение года Кл.рук-ли 

7. Месячник безопасности дорожного 

движения 

 Ноябрь  Администрация, кл.рук-ли 

8. Игротека ПДД В течение года Кл.рук-ли 

9. Участие в  спортивных мероприятиях В течение года Учитель физкультуры 

10. Участие в  форуме «Будущее без 

наркотиков – здоровое поколение» 

Декабрь  Администрация, классные 

руководители 

11. Участие в  конкурсе «Безопасное 

колесо» 

 Администрация, классные 

руководители 

 

 

1.3.Оценка эффективности реализации программы 
Основные результаты реализации программы  формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

учащихся оцениваются: 

 через анкетирование родителей и обучающихся 

 через   тестирования: в 1-ых классах  – адаптация к школе, 2-4 классы – учебная мотивация, 4-ые 

классы – готовность к переходу в среднюю школу 

 в рамках мониторинговых процедур, предусматривающих выявление: динамики сезонных 

заболеваний; динамики школьного травматизма; утомляемости учащихся и т.п. 

Развиваемые у учащихся в образовательном процессе компетенции в области здоровьсбережения 

выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе обсуждения вопросов, связанных с 

охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной деятельности в процессе реализации дополнительных 

программ оздоровительной направленности.   

Комплексный план мероприятий, направленных на реализацию программы  

формирования здорового и безопасного образа жизни 

 

Направление деятельности Содержание деятельности, 

мероприятия 

Планируемые результаты 

Формирование ценностного 

отношения к здоровью и 

здоровому образу жизни 

1.У учащихся сформировано ценностное отношение к своему 

здоровью, здоровью близких и окружающих людей. 

2. Учащиеся имеют элементарные представления о физическом, 

нравственном, психическом и социальном здоровье человека. 

3. Учащиеся имеют первоначальный личный опыт 

здоровьесберегающей  деятельности. 

4. Учащиеся имеют первоначальные представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья человека, его образования, труда и 

творчества. 

Создание здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного учреждения 

- Выявление категорий детей, 

нуждающихся в бесплатном 

питании. 

- Витаминизация блюд. 

- Наличие различных видов 

спортивного оборудования в 

спорт. зале и на спорт. 

площадке. 

Соответствие состояния и 

содержания зданий и помещений 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 
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Наличие в штате  учителя 

физкультуры. 

Рациональная организация 

учебной и внеучебной 

деятельности обучающихся – 

должна быть направлена на 

повышение эффективности 

учебного процесса 

- Проведение тематических 

педсоветов по вопросам 

нормирования домашней 

работы обучающихся. 

- Замеры объѐма времени, 

расходуемого учащимися на 

выполнение тех или иных 

заданий. 

- Работа в классах строится на 

основе УМК, система 

которых формирует 

установку школьников на 

безопасный, здоровый образ 

жизни («Школа России»),  

- Наличие в школе 

оснащенного компьютерного 

класса, режим работы в этих 

классах, режим 

использования ТСО и 

компьютерной техники на 

уроке. 

- Разработка разноуровневых 

заданий для самостоятельной 

работы учащихся. 

Создание ситуаций выбора 

учащимися заданий, форм их 

представления и т.п. 

Соблюдение гигиенических норм 

и требований к организации и 

объѐму учебной и внеучебной 

нагрузки  

максимально допустимая 

недельная нагрузка 20 часов; 

обучение без домашних заданий; 

безотметочное обучение 1-2 кл; 

занятия в кружках, секциях в 

режиме внеурочного времени  

 

Эффективная организация 

физкультурно-оздоровительной 

работы – должна быть 

направлена на обеспечение 

рациональной организации 

двигательного режима 

обучающихся, сохранение и 

укрепление здоровья детей и 

формирование культуры здоровья 

 

- «Весѐлые старты». 

- Оздоровительные минутки на 

уроках. 

- Ритмические паузы на 

переменах. 

- «Дни здоровья». 

- Проведение классных часов 

- Игра-путешествие «Я 

здоровье берегу – сам себе я 

помогу!» 

Классный час «Почему вредной 

привычке ты скажешь «нет»?» 

1.Полноценная и эффективная 

работа с обучающимися всех 

групп здоровья (на уроках 

физкультуры, в секциях). 

2. Рациональная и 

соответствующая организация 

уроков физической культуры и 

занятий активно-двигательного 

характера. 

3. Два урока физкультуры в 

неделю; 

чередование в расписании по 

дням недели уроков физ-ры и 

подвижных игр; 

 

Реализация дополнительных 

образовательных программ – 

должна быть направлена на 

формирование ценности здоровья 

и ЗОЖ у детей 

- Познавательная деятельность Эффективное внедрение в 

систему работы ОУ программ, 

направленных на формирование 

ценности здоровья и здорового 

образа жизни 

Просветительская работа с 

родителями – должна быть 

направлена на объединение 

усилий для формирования ЗОЖ у 

обучающихся 

- Лекции, семинары, 

консультации для родителей 

по различным вопросам роста 

и развития ребѐнка, его 

здоровья («Почему дети и 

родители не всегда понимают 

друг друга?», «Как доставить 

радость маме?», 

«Агрессивные дети. Причины 

детской агрессии», 

«Утомляемость ребѐнка и как 

с ней бороться», «Вредные 

привычки – профилактика в 

Эффективная совместная работа 

педагогов и родителей по 

проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, 

занятий по профилактике 

вредных привычек. 
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раннем возрасте» и т.п.). 

- Совместные праздники для 

детей и родителей по 

профилактике вредных 

привычек  («Папа, мама, я – 

спортивная семья»,  

«Рыцарский турнир», «День 

победы» , «Всемирный день 

здоровья»). 

 

 

Раздел VШ. 

Программа коррекционной работы 

8.1. Пояснительная записка 

   Одной из важнейших задач начального образования в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования является обеспечение «условий для индивидуального 

развития всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных условиях 

обучения, детей с ограниченными возможностями здоровья», «учет образовательных потребностей детей с 

ограниченными возможностями здоровья».. 

8.2. Цель программы 

   Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья1 в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию. Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных условий 

обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с ограниченными 

возможностями здоровья посредством индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы может предусматривать как вариативные формы получения образования, 

так и различные варианты специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это 

могут быть формы обучения в общеобразовательном классе или в специальном (коррекционном) классе по 

общей образовательной программе начального общего образования или по индивидуальной программе, с 

использованием надомной и (или) дистанционной формы обучения. Варьироваться могут степень участия 

специалистов сопровождения, а также организационные формы работы. 

Задачи программы 

 Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными ограниченными 

возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для рассматриваемой категории 

детей в соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребѐнка, структурой нарушения 

развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными возможностями здоровья 

основной образовательной программы начального общего образования и их интеграции в 

образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи детям с 

ограниченными возможностями здоровья с учѐтом особенностей психического и (или) физического 

развития, индивидуальных возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии); 

 разработка и реализация индивидуальных учебных планов, организация индивидуальных и (или) 

групповых занятий для детей с выраженным нарушением в физическом и (или) психическом развитии, 

сопровождаемые поддержкой тьютора  образовательного учреждения; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным образовательным программам и 

получения дополнительных образовательных коррекционных услуг; 
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 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) детей с 

ограниченными возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

     Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который призван решать 

проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. системный 

подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными 

возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного 

профиля, взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в 

данном процессе всех участников образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к еѐ решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение гарантированных 

законодательством прав родителей (законных представителей) детей с ограниченными возможностями 

здоровья выбирать формы получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать 

законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 

представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья 

в специальные (коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

8.3. Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования включает в себя 

взаимосвязанные направления. Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 диагностическая работа  

 коррекционно-развивающая работа  

 консультативная работа  

 информационно-просветительская работа  

8.4. Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

 своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

 раннюю (с первых дней пребывания ребѐнка в образовательном учреждении) диагностику отклонений 

в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 

 комплексный сбор сведений о ребѐнке на основании диагностической информации от специалистов 

разного профиля; 

 определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 

возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

 изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей обучающихся; 

 изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребѐнка; 

 изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребѐнка с ограниченными возможностями 

здоровья; 

 системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребѐнка; 

 анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  

       Обеспечивает: своевременное выявление детей с ограниченными возможностями здоровья, проведение их 

комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической 

помощи в условиях образовательного учреждения 

Коррекционно-развивающая работа включает: 
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 выбор оптимальных для развития ребѐнка с ограниченными возможностями здоровья коррекционных 

программ/методик, методов и приѐмов обучения в соответствии с его особыми образовательными 

потребностями; 

 организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

 системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребѐнка в динамике образовательного 

процесса, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений 

в развитии; 

 коррекцию и развитие высших психических функций; 

 развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребѐнка и психокоррекцию его поведения; 

 социальную защиту ребѐнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах 

Обеспечивает: своевременную специализированную помощь в освоении содержания образования и 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует формированию универсальных учебных 

действий у обучающихся (личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных) 

Консультативная работа включает: 

 выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательного процесса; 

 консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и 

приѐмов работы с обучающимся с ограниченными возможностями здоровья; 

 консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов коррекционного 

обучения ребѐнка с ограниченны возможностями здоровья  

Обеспечивает: непрерывность специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 

 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

 различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного процесса – 

обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам, — вопросов, связанных с особенностями 

образовательного процесса и сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению индивидуально-

типологических особенностей различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Направлена: на разъяснительную деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного 

процесса для данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса обучающимися (как 

имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

8.5. Этапы реализации программы 

   Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность создают                          

необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

   1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом данного этапа 

является оценка контингента обучающихся для учѐта особенностей развития детей, определения специфики и их 

особых образовательных потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы учреждения. 
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   2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская деятельность). Результатом 

работы является особым образом организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья при 

специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, социализации рассматриваемой 

категории детей. 

   3.  Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-диагностическая 

деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям ребѐнка. 

   4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). Результатом является внесение 

необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально выстроенное 

взаимодействие специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение детей 

с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, предоставлении ему квалифицированной 

помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. 

В качестве ещѐ одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить социальное 

партнѐрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями и другими 

институтами общества). Социальное партнѐрство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам преемственности 

обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными структурами, 

прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями родителей детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, вариативные 

формы получения образования и специализированной помощи) в соответствии с рекомендациями 

психолого-медикопедагогической комиссии; 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребѐнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач обучения , 

ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребѐнка, отсутствующих в содержании образования нормально 

развивающегося сверстника; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, ориентированных на особые 

образовательные потребности детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с 
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учѐтом специфики нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, укрепление 

физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения психического и (или) 

физического развития. 

Программно методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы коррекционно 

развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности учителя. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) физического развития по 

индивидуальному учебному плану целесообразным является использование специальных (коррекционных) 

образовательных программ, учебников и учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений (соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, имеющими нарушения развития, 

обусловливает необходимость специальной подготовки педагогического коллектива общеобразовательного 

учреждения. Для этого необходимо обеспечить на постоянной основе подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников образовательных учреждений, занимающихся решением вопросов 

образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Педагогические работники образовательного 

учреждения должны иметь чѐткое представление об особенностях психического и (или) физического развития 

детей с ограниченными возможностями здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и 

реабилитационного процесса. 

Материально техническое обеспечение 

Материально техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально технической базы, 

позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно развивающую среду  образовательного учреждения, в 

том числе надлежащие материально технические условия, обеспечивающие возможность для 

беспрепятственного доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здания и 

помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении.  

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной образовательной среды и 

на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, имеющих трудности в передвижении, с 

использованием современных информационно коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

Раздел IX. 

o Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы начального общего образования. 

 

1.1. Пояснительная записка 
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Федеральный государственный образовательный стандарт содержит чѐткие требования к системе оценки 

достижения планируемых результатов (пункт 4.1.8). В соответствии с ними  система оценки должна:  

1. Фиксировать цели оценочной деятельности:  

а) ориентировать на достижение результата  

 духовно-нравственного развития и воспитания (личностные результаты), 

 формирования универсальных учебных действий (метапредметные результаты), 

 освоения содержания учебных предметов (предметные результаты); 

б) обеспечивать комплексный подход к оценке всех перечисленных результатов образования 

(предметных, метапредметных и личностных); 

в) обеспечить возможность регулирования системы образования на основании полученной 

информации о достижении планируемых результатов; иными словами − возможность 

принятия педагогических мер для улучшения и совершенствования процессов образования в 

каждом классе, в школе, в региональной и федеральной системах образования.  

2. Фиксировать критерии, процедуры, инструменты оценки и формы представления еѐ результатов. 

3. Фиксировать условия и границы применения системы оценки. 

Особенности новой системы оценки связаны с новым пониманием образовательных результатов. 

К основным результатам начального образования Стандарт относит: 

 формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы знаний, 

обеспечивающих возможность продолжения образования в основной школе; 

 воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки и 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 Приоритетными в диагностике (контрольные работы и т.п.): 

 

 1) продуктивные задания (задачи) по применению знаний и умений, предполагающие создание учеником в ходе 

решения своего информационного продукта: вывода, оценки и т.п.  

2) метапредметные диагностические работы, составленные из компетентностных заданий, требующих от 

ученика не только познавательных, но и регулятивных и коммуникативных действий).  

3)диагностика результатов личностного развития.  

Письменные контрольные работы  дополнить такими новыми формами контроля результатов, как:  

 целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по заданным 

параметрам),  

 самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии 

конкретной деятельности),  

 результаты учебных проектов, 

 результаты разнообразных внеучебных и внешкольных работ, достижений учеников.  

 

В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования в школе разработана система оценки, ориентированная на выявление и оценку 

образовательных достижений учащихся с целью итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 

начального общего образования.  

 Особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, метапредметных и 

личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-

деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-практических и 

учебно-познавательных задач; 

 оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества образования; 

 использование персонифицированных процедур  итоговой оценки и аттестации обучающихся и 

неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций развития системы образования; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и представлению их; 

 использование накопительной системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику 

индивидуальных образовательных достижений; 
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 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами  таких 

форм и методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ, 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации образовательных 

программ при интерпретации результатов педагогических измерений.   

 

 

1.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов 

 

1.2.1. Оценка личностных результатов 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся универсальные 

учебные действия, включаемые в три основных блока: 

 самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и 

свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

 смыслоообразование— поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатовна ступени начального общего образования 

строится вокруг оценки: 

 сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

 ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 

овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

 сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

 сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

 сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-

познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам 

решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, 

стремления к совершенствованию своих способностей; 

 знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

Формирование навыков самооценки 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное рассуждение при 

решении задач)   
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Оценка  личностных результатов осуществляется, во-первых, в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований специалистами, не работающими в школе и 

обладающими необходимой компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности.  

Вторым методом оценки личностных результатов учащихся используемым в образовательной 

программе является оценка личностного прогресса ученика с помощью портфолио, способствующего 

формированию у учащихся культуры мышления, логики, умений анализировать, обобщать, систематизировать, 

классифицировать. 

Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном соответствии с 

требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке, т.к. оценка личностных результатов учащихся 

отражает эффективность воспитательной и образовательной деятельности школы.  
 

 Оценка метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных действий 

учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства 

еѐ осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов 

и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатовна ступени начального общего 

образования строится вокруг умения учиться. Оценка метапредметных результатов проводится в ходе 

различных процедур таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное проектирование, 

итоговые проверочные работы, комплексные работы на межпредметной основе, мониторинг 

сформированности основных учебных умений. 

 Оценка предметных результатов 

Достижение предметных результатов обеспечивается за счет основных учебных предметов. Поэтому 

объектом оценки предметных результатов является способность учащихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. 

Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются, в форме портфеля достижений и 

учитываются при определении итоговой оценки. Предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования является достижение предметных и 

метапредметных  результатов начального общего образования, необходимых для продолжения образования. 

Основным инструментом итоговой оценки являются итоговые комплексные работы – система заданий 

различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окружающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагностических работ 

(промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освоения темы учащимися.  Проводится 

мониторинг результатов выполнения трех итоговых работ – по русскому языку, родному языку, математике – и 

итоговой комплексной работы на межпредметной основе.  

 

 

 

 Виды и формы контрольно-оценочных  действий  учащихся и педагогов 

Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга общей 

готовности первоклассников к обучению в школе и результатах оценки их готовности к изучению данного 

курса.  
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В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед изучением 

тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к усвоению нового 

материала. 

Текущий контроль предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов). 

В системе оценки должны присутствовать как оценка успешности освоения содержания отдельных 

учебных предметов, так и оценка динамики образовательных достижений учащихся.  

 

 

  Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) учащихся предусматривает 

выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

№

/п 

Вид  КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 Стартовая 

работа 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

работу в зоне актуальных 

знаний 

Фиксируется учителем в 

электронном журнале и 

автоматически  в электронном  

дневнике учащегося отдельно 

задания актуального уровня и 

уровня ближайшего  развития 

в многобалльной  шкале 

оценивания. Результаты 

работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку 

младшего школьника.   

2. Диагностичес

кая работа 

Проводится 

на входе и выходе 

темы при 

освоении 

способов 

действия/средств 

в учебном 

предмете. 

Количество работ 

зависит от 

количества  

учебных задач 

Направлена  на 

проверку пооперационного 

состава действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках решения 

учебной задачи 

Результаты фиксируются  

отдельно по каждой 

отдельной  операции  и также 

не влияют на дальнейшую 

итоговую оценку младшего 

школьника. 

3. Самостоятель

ная  работа 

Не более  

одного месяца (5-

6 работ в год) 

Направлена, с одной 

стороны, на возможную 

коррекцию результатов 

предыдущей темы обучения, 

с другой стороны, на 

параллельную отработку и 

углубление текущей 

изучаемой учебной темы. 

Задания  составляются на 

двух  уровнях: 1 (базовый) и 

2 (расширенный) по 

основным предметным 

содержательным линиям. 

Учащийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил, проводит  

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненной  работы; 

указывает достижения  и 

трудности в данной  работе; 

Учитель  проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания отдельно 

по уровням, определяет 

процент выполненных  

заданий и качество их 

выполнения. Далее ученик 

соотносит свою оценку с 

оценкой учителя и 

определяется дальнейший шаг 

в самостоятельной работе 

учащихся. 

4. Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельной  

работы 

Проводится 

после выполнения 

самостоятельной 

работы (5-6 работ 

в год) 

Предъявляет  

результаты (достижения) 

учителю и служит 

механизмом управления и 

коррекции следующего 

Учитель  проверяет и 

оценивает только те задания, 

которые решил ученик и 

предъявил на оценку. 

Оценивание происходит по 
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этапа самостоятельной 

работы школьников. 

Учащийся сам определяет 

объем  проверочной  работы 

для своего выполнения. 

Работа  задается  на двух 

уровнях: 1 (базовый) и 2 

(расширенный). 

многобалльной  шкале 

отдельно по каждому уровню. 

5. Проверочная  

работа 

Проводится  

после решения 

учебной задачи 

Проверяется уровень 

освоения  учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Уровни: 

1 формальный; 2 –

рефлексивный 

(предметный)№ 3 – 

ресурсный 

(функциональный). 

Представляет  собой 

трехуровневую  задачу, 

состоящую из трех заданий, 

соответствующих трем 

уровням 

Все задания  обязательны 

для выполнения. Учитель 

оценивает все задания по 

уровням (0-1 балл) и строит  

персональный  «профиль»  

ученика по освоению  

предметного  

способа/средства действия 

6. Решение  

проектной  задачи 

Проводится 

2-3 раза в год 

Направлена на 

выявление уровня освоения  

ключевых  компетентностей 

Экспертная  оценка по 

специально созданным 

экспертным картам. По 

каждому критерию 0-1 балл 

7. Посещение 

консультаций    

Проводится 1 

раз в неделю 

Ставит задачу обучения  

учащихся  задавать 

(инициировать) «умные» 

вопросы. 

Фиксируется учителем  в 

электронном журнале 

следующим образом: 1 балл – 

ученик присутствовал на 

консультации, но вопросов не  

задавал; 2 балла – задавал 

вопросы, но не 

содержательные; 3 балла – 

завал «умные» 

(содержательные) вопросы. 

 

8. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец 

апреля-май 

Включает  основные  

темы учебного  года. 

Задания рассчитаны на 

проверку не только знаний, 

но и развивающего эффекта 

обучения. Задания  разного 

уровня, как по сложности 

(базовый, расширенный), так 

и по уровню 

опосредствования 

(формальный, 

рефлексивный, ресурсный) 

Оценивание 

многобалльное, отдельно  по 

уровням. Сравнение 

результатов  стартовой и 

итоговой работы. 

9. Предъявление 

(демонстрация) 

достижений 

ученика за год. 

 

Май  месяц Каждый учащийся в 

конце года должен 

продемонстрировать 

(показать) все, на что он 

способен. 

Философия этой формы 

оценки в смещение акцента с 

того, что учащийся не знает и 

не умеет, к тому, что он знает 

и умеет по данной теме и 

данному предмету; перенос 

педагогического ударения с 

оценки на самооценку 

 

1.3. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
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Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – рабочего Портфолио.  

Рабочий Портфолио ученика: 

 является современным педагогическим инструментом сопровождения развития  и оценки достижений 

учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование качества образования; 

 реализует одно из основных положений Федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования второго поколения – формирование универсальных учебных действий; 

 позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных действий учащихся 

младших классов; лучшие достижения Российской школы на этапе начального обучения; а также 

педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

 предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятельность на основе 

проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования.  

 Портфолио  представляет собой комплект печатных материалов  формата А4, в который входят: 

листы-разделители с названиями разделов (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения); тексты 

заданий и инструкций; шаблоны для выполнения заданий; основные типы задач для оценки сформированности 

универсальных учебных действий. 

Рабочий Портфолио как инновационный продукт  носит системный характер. В образовательном 

процессе начальной школы он используется как: процессуальный способ фиксирования достижений учащихся; 

копилка полезной информации; наглядные доказательства образовательной деятельности ученика;  повод  для 

«встречи» школьника, учителя и родителя.   

Преимущества рабочего Портфолио как метода оценивания достижений учащихся: 

 сфокусирован на процессуальном контроле новых приоритетов современного образования, которыми 

являются УУД (универсальные учебные действия); 

 содержание заданий Портфолио выстроено на основе УМК, реализующего новые образовательные 

стандарты начальной школы;  

 разделы Портфолио (Портрет, Рабочие материалы, Коллектор, Достижения) являются общепринятой 

моделью в мировой педагогической практике; 

 учитывает особенности развития критического мышления учащихся путем  использования трех 

стадий: вызов (проблемная ситуация) – осмысление – рефлексия; 

 позволяет помочь учащимся самим определять цели обучения, осуществлять активное присвоение  

информации и размышлять о том, что они узнали. 

 

 

 

 

Рекомендации по организации системы внутренней накопительной оценки достижений учащихся 

 

Портфолио 
 В системе оценивания на начальной ступени обучения рекомендуется использовать преимущественно 

внутреннюю оценку, выставляемую педагогом, которая включает разнообразные методы оценивания: 

٧ наблюдения за определенными аспектами деятельности учащихся или их продвижением в обучении 

(например, наблюдения за совершенствованием техники чтения и письма, или за развитием 

коммуникативных и исследовательских умений, или за развитием навыков учения и др.), 

٧ оценку процесса выполнения учащимися различного рода творческих работ 

٧ оценку результатов рефлексии учащихся (разнообразных листов самоанализа, протоколов 

собеседований, дневников учащихся и т.п.). 

 

 Все эти методы, однако, служат основой для дифференцированной (аспектной) оценки. А для 

получения более точной и объективной картины все же недостаточно отслеживать только отдельные стороны 

или проявления отдельных способностей ученика – как в отношении освоения им/ей системы знаний, так и в 

отношении освоения способов действий. Надо быть уверенным в том, что вся совокупность данных 

действительно дает целостное, а не разрозненное представление об учебных достижениях ребенка, о 

достижении им/ею тех планируемых результатов обучения, которые адресованы учащимся, а тем самым – и 

Требований стандарта. 

 Поэтому система должна быть дополнена методами, позволяющими получать интегральную оценку, 

оценивающую суммарный результат наших усилий, который можно определенным образом связать с 

достижением того или иного уровня компетентности, по крайней мере – в решении учебных задач.  

 Один из таких методов – проведение итоговых комплексных проверочных работ в конце каждого года 

обучения . 

 Методами, служащими цели получения интегральных оценок, являются также портфолио, выставки 

и презентации крупных целостных законченных работ, отражающие результаты усилий, затраченных 
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детьми на протяжении длительного времени и требующих для своего выполнения активизации различных 

сторон учебной деятельности – от навыков организации своего процесса учения до отражения уровня освоения 

формальной системы знаний. 

 Но прежде чем перейти к описанию этих методов, и в частности, портфолио, как наиболее 

целесообразного в существующих сегодня условиях обучения, необходимо прежде кратко суммировать и 

оценить все итоги, с которыми учитель (а значит, и его ученики), пользующийся описанной в предыдущих 

разделах системой учебных ситуаций и заданий и неразрывно связанной с ними системой текущего 

оценивания, основанного на дифференцированной оценке, подходят к концу начальной школы. 

 Итак, учитель, выполняющий в целом все требования описанной выше технологии, имеет следующую 

совокупность данных об отдельных сторонах учения ребенка и его учебных достижениях. 

1) ЛИСТЫ НАБЛЮДЕНИЙ, отражающие динамику (начиная с 1 класса), как минимум, следующих 

показателей: 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии таких 

навыков учения, как: 

1. приобретение знаний, 

2. понимание, 

3. применение, 

4. анализ, 

5. синтез, 

6. оценка, 

7. диалектичность мышления, 

8. метазнание 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– повседневных, связанных с 

формированием 

ориентировочных и 

исполнительских действий; 

– инициативной творческой 

работы; 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии 

социальных навыков: 

1. способность принимать ответственность; 

2. способность уважать других; 

3. умение сотрудничать; 

4. умение участвовать в выработке общего решения; 

5. способность разрешать конфликты; 

6. способность приспосабливаться к выполнению различных ролей при 

работе в группе 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

совместной (групповой и 

парной) работы учащихся 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии ряда 

коммуникативных навыков: 

1. слушание (слышать инструкции, слышать других, 

воспринимать информацию); 

2. говорения(ясно выражаться, высказывать мнение, давать 

устный отчет в малой и большой группе); 

3. чтения(способность читать для удовольствия, общения 

и получения информации); 

4. письма(фиксировать наблюдения, делать выписки, 

излагать краткое содержание, готовить отчеты, вести дневник) 

 

наблюдения ведутся учителем в 

течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– совместного обсуждения; 

– групповой и 

индивидуальной 

презентации; 

– «авторского 

собеседования»; 

– «ученик как инструктор»; 

– неформального общения в 

связи и по поводу 

прочитанного; 

 

они дополняются само- 

взаимооценками учащихся 

навыков работы в группе 

٧ сформированности и индивидуального прогресса в развитии навыков 

поисковой и проектной деятельности: 

1. формулировать вопрос, ставить проблему; 

2. вести наблюдение; 

3. планировать работу, 

4. планировать время; 

5. собрать данные; 

6. зафиксировать данные; 

7. упорядочить и организовать данные; 

8. интерпретировать данные; 

9. представить результаты или подготовленный продукт 

 

- наблюдения ведутся учителем 

в течение всего учебного 

процесса в ситуациях 

– направляемого учителем 

мини-исследования 

– группового мини-

исследования 

– самостоятельного мини-

исследования 

 

они дополняются самооценкой 

учащихся 
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2) ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ, отражающая малочисленные, но существенно более объективные 

данные об особенностях выполнения отдельных видов учебной деятельности учащимися; причем все 

результаты, выводы и оценки в этом случае могут быть перепроверены, поскольку такая оценка 

делается на основе аудио и видеозаписей, письменной фиксации фактов. В силу трудоемкости этого 

метода, его рекомендуется использовать крайне экономно, при оценивании сформированности 

важнейших навыков совместной работы и коммуникативных навыков, на определенных рубежных 

этапах и в таких ситуациях, когда деятельность ребенка не завуалирована совместной групповой 

деятельностью; в ситуациях, к которым ребенок готовится. Так, в приводимых выше материалах, его 

рекомендуется использовать в ситуации «Чтение в паре», «Устная презентация». 

 

3) РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТИРОВАНИЯ, отражающие, как правило, учебные достижения учащихся в освоении 

материала отдельных тем курса. В приводимых рекомендациях этот метод рекомендуется 

использовать на этапе проведения тематических зачетных работ, а также на этапе стартовой 

диагностики. 

 

4) РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНОК ОТКРЫТЫХ И ЗАКРЫТЫХ ОТВЕТОВ УЧАЩИХСЯ, отражающих этапы 

формирования системы предметных знаний, важнейших технических навыков (чтения, письма, 

вычислений и т.д.).  

 

5) РЕЗУЛЬТАТЫ САМОАНАЛИЗА УЧАЩИХСЯ, отражающие меру осознанности каждым ребенком 

особенностей развития его собственного процесса обучения. Этот метод рекомендуется использовать в 

ситуациях, требующих от учащихся строгого самоконтроля и саморегуляции; на ключевых этапах 

становления важнейших предметных способов учебных действий, а также с целью самооценки своего 

поведения. 

 

 Даже беглый взгляд на эту систему позволяет говорить о том, что с их помощью может быть обеспечен 

достаточно сбалансированный взгляд на ребенка, позволяющий проводить его итоговое оценивание на основе 

результатов внутренней, накопленной за четыре года обучения, оценки. 

 

 Вместе с тем, необходимо отметить два особых условия, которые должны быть выполнены, для того, 

чтобы такой подход был оправдан и признан. 

 

 Первое условие, естественно, относится к возможности независимой перепроверки результатов иными 

лицами (например, родителями или инспектором). Отсюда следует, что все – или наиболее значимые – 

промежуточные результаты оценивания должны фиксироваться учителем письменно и хранится в 

определенной системе, т.е. входить в ПОРТФОЛИО ребенка. Учитель должен иметь возможность по первому 

требованию предъявить эти результаты любому заинтересованному лицу, обладающему соответствующими 

полномочиями запрашивать данную информацию, равно как и иметь возможность обосновать правомерность и 

правильность выставленной итоговой оценки. 

 Соблюдение этого условия требует дополнительных усилий со стороны учителя, однако, оно же в 

значительной степени повышает и эффективность его труда. Разумный компромисс видится в том, что 

необходимо тщательно отработать минимальный и достаточный состав документации, способов его 

заполнения и хранения. Последнее может резко упростится, если использовать с этой целью информационные 

технологии. Однако требования к программному обеспечению, обеспечивающие удобство пользователей, 

необходимо тщательно отработать, что определяет одну из задач апробации всей технологии. 

 

 Второе условие связано для учителя с необходимостью получить необходимую квалификацию в 

области использования внутренней системы оценивания, выстроенного на критериальной основе. Этот второй 

аспект так же потребует от учителя значительных усилий, особенно в переходном периоде, которые, к 

сожалению, уже не могут быть компенсированы никакими технологиями. Проблема усугубляется еще и тем, 

что и специалистов, способных осуществить массовую переподготовку и повышение квалификации в этой 

области, в настоящее время не так много.  

 Это обстоятельство определяет еще одну задачу апробационного периода: поиск организационных 

схем, способствующих наиболее быстрому распространению предлагаемой технологии. 

 В  идеале в состав портфолио каждого ребенка для характеристики сторон, связанных с его/ее учебной 

деятельностью, могут (должны) входить: 

1) подборка детских работ, которая демонстрирует нарастающие успешность, объем и глубину знаний, 

достижение более высоких уровней рассуждений, творчества, рефлексии. Такими работами (в рамках 

обсуждаемых предметов) могут быть, как показывают приводимые выше описания различных учебных 

задач и ситуаций, учебных и проверочных материалов, как минимум следующие: 
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 выборка работ из «Папки письменных работ» по русскому языку; 

 дневники читателя; 

 выборка работ по проведенным ребенком в ходе обучения мини-исследованиям и выполненным 

проектам (по всем предметам); 

2) систематизированные материалы текущей оценки 

 отдельные листы наблюдений, 

 оценочные листы и материалы видео- и аудио- записей процессов выполнения отдельных видов работ, 

 результаты стартовой диагностики (на входе, в начале обучения) и результаты тематического 

тестирования; 

 выборочные материалы самоанализа и самооценки учащихся. 

3) материалы итогового тестирования и/или результаты выполнения итоговых комплексных работ, 

если последние проводились. 

 

 Кроме того, в портфолио могут быть включены и иные документы, характеризующие ребенка с точки 

зрения его внеучебной и досуговой деятельности. Однако задача определения состава этих документов 

выходит за рамки данной разработки. 

 Совокупность этих материалов, как представляется на этом этапе разработки, дает достаточно 

объективное, целостное и сбалансированное представление – как в целом, так и по отдельным аспектам, – об 

основных достижениях конкретного ученика, его продвижении во всех наиболее значимых аспектах обучения в 

начальной школе. 

  

Разделы рабочего Портфолио 

Страницы раздела «Портрет» 

 Мой портрет (знакомьтесь:  это - я) 

 Место для фото (или автопортрета) 

 Напиши о себе (как умеешь): 

Меня зовут___________________ 

Я родился ____________________ (число/месяц/год) 

Я живу в ______________________ 

Мой адрес 

Моя семья  

 Нарисуй портрет своей семьи  

 Родословное дерево  

 Чем я люблю заниматься 

 Я ученик  

 Я могу делать  

 Я хочу  научиться в этом году… 

 Я научусь в этом году 

Предмет Чему научусь Рисунок или пример 

Русский язык   

Литературное чтение   

Математика    

Окружающий мир   
 

 

 Я читаю.  

 Мой класс,  мои друзья,  мой первый учитель 

 Мой распорядок дня  

 Время Дела  Рисунок  

Утро    

День    

Вечер    

 

 Я и мои друзья 

Вопрос Напиши Нарисуй 

 Чем я люблю заниматься?   

 Какая игрушка у  меня самая любимая?   

 Сколько у меня друзей и как их зовут?   

 Какой у меня самый любимый цвет?   

 Какие поделки я очень хочу научиться  мастерить?   
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Страницы раздела «Коллектор» 

 Правила поведения в школе 

 Законы жизни класса 

 Примерный список литературы для самостоятельного и семейного чтения. 

 План – памятка Решения задачи 

 Памятка  «КАК УЧИТЬ СТИХОТВОРЕНИЯ» 

 Памятка  «РАБОТА С ТЕТРАДЬЮ» 

 Памятка, как поступать в стрессовых ситуациях (пожар, опасность и пр.) 

 Памятка: Правила  общения 

Раздел «Рабочие материалы»  

На каждый предмет имеется свой «файл»,  в него вкладываются диагностические работы. 

Страницы раздела «Мои достижения» 

 Моя лучшая работа 

 Задание, которое мне больше всего понравилось 

 Я прочитал ……. книг. 

 Что я теперь знаю, чего не знал раньше? 

 Что я теперь умею, чего не умел раньше? 

 Мои цели и планы на следующий учебный год: 

 Чему я еще хочу научиться? 

 Какие книги прочитать? 

 Мое участие в школьных и классных праздниках и мероприятиях 

 Мои проекты 

 Продукты совместного творчества (с родителями, одноклассниками) 

 

1.4.  Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности 

учащегося 

В начальной школе в соответствии с законом «Об образовании» государственная итоговая аттестация учеников 

не предусматривается. Поэтому прямое включение внешней оценки в итоговую оценку младших школьников 

исключается. 

Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения в предметных 

грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении основной  образовательной  

программы начального  общего  образования, необходимых для продолжения образования, а также внеучебные 

достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 

 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие динамику 

индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении  планируемых  

результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  продолжения  

образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

К структуре итоговой оценки выдвигаются определенные требования. Она должна позволять фиксировать 

индивидуальный прогресс в образовательных достижениях ребенка и получить объективные и надежные 

данные об образовательных достижениях каждого ребенка и всех учащихся. 

На итоговую оценку на ступени начального общего образования, результаты которой используются при 

принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения обучения на следующей ступени, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

Результаты итоговой оценки освоения ООП используются для принятия решения о переводе 

обучающихся на следующую ступень общего образования. 

Итоговое оценивание происходит в конце обучения в начальной школе и может проводиться в форме 

накопительной оценки, получаемой как обобщенный результат выставленных ранее оценок, а также в ходе 

целенаправленного сбора данных или практической демонстрации применения полученных знаний  

освоенных способов действий. 

Итоговая демонстрация общей подготовки проводится в форме комплексной письменной работы. 

Комплексная письменная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность ребенка в решении разнообразных проблем. Итоговые 

комплексные работы строятся на основе несплошного (с иллюстрациями) текста, к которому дается ряд 

заданий по русскому языку и чтению, математике, окружающему миру. Задачи комплексной работы – 

установить уровень овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 
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текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении учебного 

материала на следующем этапе обучения. Итоговая комплексная работа состоит из двух частей – основной и 

дополнительной. Задания основной части направлены на оценку сформированности таких способов действий 

и понятий, которые служат опорой в дальнейшем обучении. Содержание и уровень сложности заданий 

основной части соотносятся с таким показателем достижения планируемых результатов обучения, как 

«учащиеся могут выполнить самостоятельно и уверенно». Выполнение заданий основной части обязательно 

для всех учащихся, а полученные результаты можно рассматривать как показатель успешности достижения 

учеником базового уровня требований. В отличие от заданий основной части  задания дополнительной части 

имеют более высокую сложность, поэтому их выполнение для учащегося необязательно – они выполняются 

только на добровольной основе. Соответственно и негативные результаты по заданиям дополнительной части  

интерпретации не подлежат. Успешное выполнение этих заданий может рассматриваться как показатель 

достижения учеником  повышенного уровня требований и служит поводом исключительно для 

дополнительного поощрения ребенка.  

 

 Для сохранения результатов учебной и внеучебной деятельности учащихся (в строгом терминологическом 

смысле этого слова) используются: 

1) общеклассные справочники, сборники правил по каждой предметной линии, плакаты (цифровые 

учебные объекты, распечатываются в своем окончательном виде при переходе из класса в класс или в среднюю 

школу) — как форма сохранения результатов учебной деятельности класса; 

2) презентации (цифровые учебные объекты или в виде распечатанных материалов) — как форма 

сохранения результатов пробно-поисковой работы группы. 

        Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

        1) творческие работы (графические, живописные, литературные, научные описания собственных 

наблюдений и экспериментов) как в форме портфолио (накопительных папок), так и в форме выставок, 

научных журналов, литературных сборников (возможны как цифровые, так и печатные формы); 

       2) презентация, фиксация результатов преобразования модели (схема, чертеж и др. знаковые формы, 

полученные ребенком в ходе индивидуального решения задачи (в виде цифрового объекта или распечатки); 

 3) выполненные работы в компьютерных средах, таблицы и графики, отражающие состояние навыков 

ребенка — соревнование с самим собой (в виде цифрового объекта или распечатки). 

         Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в 

форме «портфолио» (дневника, накопительной папки). 

         «Портфолио»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, отбор и анализ) 

образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ (стартовая, итоговая, 

диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; продуктов  учебно-

познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт знаний», а также  

соответствующих информационных материалов из внешних источников    (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей коррекции процесса обучения. 

        Оценка содержимого «портфеля» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки с использованием  информационной среды  образовательного 

учреждения. 

На основании оценок по каждому предмету и по программе формирования универсальных учебных действий 

делаются следующие выводы о достижении планируемых результатов.  

1.  Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени, и способен использовать их для решения простых 

учебно-познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы как минимум с оценкой «зачтено» 

(или «удовлетворительно»), а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 50 % заданий базового уровня.  

1. Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующей ступени, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.  

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, причем не менее чем по 

половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты выполнения итоговых работ 

свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65 % заданий базового уровня и получении не менее 

50 % от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня.  

2.  Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующей ступени.  
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Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не зафиксировано достижение 

планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, а результаты выполнения итоговых 

работ свидетельствуют о правильном выполнении менее 50 % заданий базового уровня.  

Решение об успешном освоении программы начального образования и переводе выпускника на 

следующую ступень общего образования принимается педагогическим советом на основе сделанных выводов о 

достижении планируемых результатов освоения ООП.  

В случае, если полученные ребенком итоговые оценки не позволяют сделать однозначного вывода о 

достижении планируемых результатов, решение о переводе выпускника на следующую ступень общего 

образования принимается педагогическим советом с учетом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях обучения данного выпускника в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки Российской Федерации.  

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование обучающегося стремиться к 

объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в 

адекватной и конструктивной самооценке. 

 

 

План  внеурочной  деятельности  

Пояснительная записка 

1.Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 

    Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме учебной), в которых возможно и 

целесообразно решение задач их воспитания и социализации; это форма творческого целенаправленного 

взаимодействия ученика, учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 

условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является неотъемлемой частью системы 

обучения в начальной школе. 

Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 

 создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе свободного выбора, 

постижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

 воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 

Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования согласуются с 

задачами духовно-нравственного развития и  воспитания обучающихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека; 

o воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

o воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

o воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание); 

o воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Цель и задачи  внеурочной деятельности  сориентированы на становление личностных характеристик 

выпускника начальной школы («портрет выпускника начальной школы»), сформулированных в Стандарте. 

Это ученик: 

 любящий свой народ, свой край и свою Родину; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной деятельности; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и обществом; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать  свою позицию, 

высказывать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Цели и задачи внеурочной деятельности определяют еѐ основные функции в  начальной школе: 



 

 

126 

 

1)образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным программам, получение им 

новых знаний; 

2) воспитательная — обогащение и расширение культурно-нравственного  уровня учащихся; 

3) креативная — создание гибкой системы для реализации индивидуальных творческих интересов личности; 

4)компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, углубляющих и дополняющих 

основное (базовое) образование и создающих эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания 

общего образования, предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 

сферах творческой деятельности; 

5) рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления  психофизиологических 

сил ребѐнка; 

6)профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально значимым видам деятельности, 

содействие определению жизненных планов ребенка, включая предпрофессиональную ориентацию; 

7) интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 

8)функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им навыков воспроизводства 

социальных связей и личностных качеств, необходимых для жизни; 

9)функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно значимых формах 

жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное саморазвитие. 

Принципами организации внеурочной деятельности в нашей школе являются: 

соответствие возрастным особенностям обучающихся; 

преемственность с технологиями учебной деятельности; 

опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 

опора на ценности воспитательной системы школы; 

свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в школе: 

реализация образовательных программ, разработанных педагогами школы; 

включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются частью воспитательной 

системы школы по пяти направлениям; 

использование ресурсов учреждений дополнительного образования. 

Ориентирами в организации внеурочной деятельности в первом и во втором  классе нашей школы являются 

следующие 

запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

приоритетные направления деятельности школы; 

интересы и склонности педагогов; 

возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 

рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребѐнка. 

Из  моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день существуют в школах 

России, нами выбрана интегрированная модель (указать  соотв.) 
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(-модель взаимодействия с учреждениями дополнительного образования; 

-модель использования собственного кадрового потенциала образовательного учреждения; 

 -интегрированная модель) 

2.Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября  2009 года № 373 

(зарегистрирован в Минюст России 22 декабря 2009 года № 17785) «Об утверждении и введении в 

действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» 

 Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 № 1241«О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 19707); 

 СанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях»(Утверждены Постановлением  Главного 

государственного санитарного врача РФ  от 29.12.2010 года№ 189); (зарегистрированы в Минюсте 

РФ от 03.03.2011 № 1993). 

 Письма Минобрнауки РФ от 12.05.2011 № 03-296 «Об организации внеурочной деятельности при 

введении федерального государственного образовательного стандарта»; 

 Положение  ОУ  об  утверждении  внеурочной  деятельности 

 Расписание  занятий  внеурочной  деятельности 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих  документов, к организации внеурочной деятельности 

первоклассников предъявляются  следующие требования, которые взяты за основу еѐ организации в 

школе: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, но не включается в 

учебный план. 

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков направлена на достижение 

результатов освоения основной образовательной программы. Но в первую очередь – на достижение 

личностных и метапредметных результатов, что  определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся не только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, 

чувствовать, принимать решения и др. 

Внеурочная деятельность организуется по 2  направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, 

  

Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в еѐ 1 вида: 

1)  познавательная деятельность; 

 и психического здоровья ребенка, помогает ему освоить гигиеническую культуру, приобщить к здоровому 

образу жизни, формировать привычку к закаливанию и физической культуре. 

Целью духовно-нравственного направления является освоение детьми духовных ценностей  мировой и 

отечественной культуры, подготовка их к самостоятельному выбору нравственного образа жизни, 

формирование гуманистического мировоззрения, стремления к самосовершенствованию и воплощению 

духовных ценностей в жизненной практике. 

Социальное направление помогает детям освоить разнообразные способы деятельности: трудовые, игровые, 

художественные, двигательные умения, развить активность и пробудить стремление к самостоятельности и 

творчеству. 
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Общеинтеллектуальное  направление предназначено помочь детям освоить разнообразные доступные им 

способы познания окружающего мира, развить познавательную  активность, любознательность. 

Общекультурная деятельность ориентирует детей на доброжелательное, бережное, заботливое отношение к 

миру, формирование активной жизненной позиции, лидерских качеств, организаторских умений и навыков. 

При отсутствии возможности для реализации 

внеурочной деятельности образовательное учреждение в рамках 

соответствующих государственных (муниципальных) заданий, 

формируемых учредителем, использует возможности образовательных учреждений дополнительного 

образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их оздоровления, тематических 

лагерных смен, летних школ, создаваемых на базе общеобразовательных учреждений и образовательных 

учреждений дополнительного образования детей. 

Формы организации, чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной 

образовательной программы начального общего образования определяет образовательное учреждение. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на класс  2 -4  часа. 

Время, отведѐнное на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объѐмов 

финансирования, направляемых на реализацию основной образовательной программы. В связи с этим 

внеурочные занятия, которые ведут педагоги школы, тарифицируются. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учѐтом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счѐте,  должен иметь 

возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые соответствуют его образовательным 

потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется на принципах 

деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, кружки, секции, круглые столы, 

конференции, диспуты, школьные научные общества 

План внеурочной деятельности определяет: 

перечень компонентов внеучебной образовательной деятельности, организованных в разных формах (клубной, 

секционной, кружковой, тренинговой, в общественно-полезных и социальных практиках) за пределами 

урочных занятий. 

3. Перечень  требований   по  организация внеурочной деятельности. 

Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в нормативных 

документах федерального и краевого уровней, школа выработала свой перечень требований: 

  Внеурочные занятия в 1-х и 2-х  классах проводятся в школе во второй половине дня. 

 Внеурочные занятия проводятся преимущественно с межклассными  группами детей, 

сформированными с учѐтом выбора учеников  и родителей,  по отдельно составленному расписанию 

  Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, начальных классов, где 

реализуется Федеральный государственный образовательный стандарт  начального  общего образования, 

педагогами школы,  а также педагогами учреждений дополнительного образования 

 Проведение занятий с первоклассниками педагогами дополнительного образования осуществляется на 

основе социального партнѐрства 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного образования. 
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 Образовательные программы  внеурочной деятельности могут быть двух видов: авторские или 

разработанные педагогами школы и учреждений дополнительного образования в соответствии с требованиями 

к рабочим программам внеурочных занятий и утверждѐнными  педагогическим советом. 

 

План внеурочной деятельности 

____________________________________ 

(образовательное учреждение) 

Направление внеурочной деятельности 
Форма организации внеурочной 

деятельности 

Классы 

(количество часов) 

I II III IV 

спортивно-оздоровительное 

          

          

духовно-нравственное 

          

          

общеинтеллектуальное 

          

          

общекультурное 

          

          

социальное 

          

          

Всего (по классам):         

 

4.Результаты внеурочной деятельности 

Все виды внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего образования  строго 

ориентированы на воспитательные результаты. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное духовно нравственное приобретение 

ребѐнка благодаря его участию в том или ином виде деятельности. 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень(1 класс) Второй уровень 

(2-3 классы) 

Третий уровень 

(4 класс) 

Школьник знает и понимает Школьник ценит общественную Школьник самостоятельно 
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общественную жизнь жизнь  действует в общественной  жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником  опыта 

самостоятельного социального 

действия. 

 

  Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной деятельности будет свидетельствовать 

об эффективности внеурочной деятельности детей в школе.  

      Система условий реализации основной  образовательной  программы в соответствии с 

требованиями Стандарта  

 

При формировании и реализации ООП образовательное учреждение: 

 определило в рамках внеурочной деятельности, исходя из возможностей структурного  подразделения 

школы,  для обучающихся набор клубов, секций, студий и кружков, а также общественно-полезной, 

социальной практики; 

 сформулировало и конкретизировало  педагогами через рабочие учебные программы  курсов и 

образовательных модулей образовательные результаты по годам обучения по трем составляющим: предметные 

знаниям и умения (учебно-предметные компетентности), основы ключевых компетентностей 

(информационная, учебная и коммуникативная грамотность) и социальный опыт (личностные результаты); 

 обеспечивает эффективную самостоятельную работу (основы индивидуальной учебной деятельность) 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны педагогов; 

 предоставляет возможность обучающимся и их родителям  разные формы получения начального  общего 

образования через использование  информационной среды школы; 

 предусматривает  использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения 

занятий (ролевых игр, тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеурочной работой для 

формирования современного качества образования. 

 

Наряду с правами и обязанностями, установленными законодательными и другими 

нормативными актами, участники реализации ООП имеют следующие права и обязанности, которые 

закреплены в  Уставе школы и локальных нормативных актах образовательного учреждения. 

 

 

Основные права и обязанности участников реализации ООП НОО 

Категория участников  Основные права и обязанности 

 

Учитель начальной школы - участвует в разработке и обсуждении отдельных содержательных разделов 

ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам; 
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- участвует в оценке выполнения и коррекции программы 

Методическое объединение 

учителей начальной школы 

- разрабатывает основное содержание ООП НОО: формирует учебный план, 

разрабатывает и обсуждает рабочие программы учебных, развивающих курсов и 

образовательных модулей; 

- участвует в мониторинге реализации программы, обсуждает его итоги, вносит 

коррективы в программу на очередной учебный год; 

- обеспечивает разработку учебно-методической документации, проектов 

локальных нормативных актов; 

- разрабатывает и обсуждает контрольно-измерительные материалы в 

соответствии с планируемыми результатами начального образования 

Учителя других ступеней 

школьного образования 

- выступают внутренними экспертами по содержанию отдельных разделов ООП; 

- участвуют в обсуждении программы; 

- проводят консультации и экспертную оценку результатов ее освоения 

Методический совет ОУ - утверждает рабочие учебные программы курсов, образовательных модулей и 

программы внеучебной образовательной деятельности 

Педагогический совет - рассматривает и обсуждает основные положения и разделы ООП НОО; 

- выносит текст программы на рассмотрение и утверждение высшим 

управляющим органом образовательного учреждения;  

- определяет условия перезачета курсов и модулей, освоенных в разных формах 

и образовательных учреждениях  

Администрация ОУ - организует всю процедуру формирования, обсуждения и утверждения ООП; 

- участвует в разработке и обсуждении программы; 

- осуществляет контроль над выполнением программы и производят оценку 

достижений отдельных результатов ее выполнения; 

- организует проведения итоговой аттестации обучающихся по итогам 

выполнения ООП; 

- обеспечивает условия для реализации программы 

Родители (законные 

представители) обучающихся 

- формулируют запрос педагогическому коллективу на расширение состава 

развивающих курсов, образовательных модулей и состава внеурочной 

образовательной деятельности и их соотношение; 

- принимают участие в обсуждении и реализации ООП; 

- участвуют в оценке выполнения программы 

Обучающийся - при формировании своей индивидуальной образовательной программы 

(траектории) имеет право на перезачет соответствующих курсов и 

образовательных модулей, освоенных в других формах образования и других 

ОУ, освобождающий обучающегося от необходимости их повторного изучения; 

- обязаны выполнять в установленные сроки все задания, предусмотренные ООП 
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Коллегиальный орган 

государственно-

общественного управления 

ОУ (Совет ОУ) 

- утверждает ООП НОО, заслушивает директора ОУ и (или) его заместителя о 

ходе выполнения программы; 

- помогает администрации ОУ в обеспечении условий для реализации ООП 

НОО 

 

Основная образовательная программа  начального  общего образования  МБОО    школы   

полностью соответствует существующим гигиеническим нормативам и соответствует  объемам 

государственного  бюджетного  финансирования. 

Прежде всего ООП соответствует  гигиеническим  требованиям к максимальным величинам 

образовательной нагрузки  учащихся (пункт 10.5. СанПиН 2.4.2.2821-10).  

Новая  система оплаты труда  предполагает  учет разных форм участия  учителя в образовательном 

процессе. Это находит отражение в ООП, которая предусматривает возможность оплаты работы  учителя и 

других работников школы с учащимися. 

Особые требования в ходе реализации ООП предъявляются к использованию современных 

образовательных технологий. 

При выборе форм, способов и методов обучения и воспитания (образовательных технологий) в 

начальной школе педагоги школы обязаны руководствоваться возрастными особенностями и возможностями 

младших школьников и  должны обеспечивать образовательный процесс с учетом этих факторов: 

 расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие творческой и 

поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

 организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного сотрудничества, 

обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их коммуникативного опыта в 

совместной деятельности как в одновозрастных, так и в разновозрастных группах, постепенный 

переход от устных видов коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей 

информационных и коммуникативных технологий; 

 использование игровых технологий, способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

 использование во всех классах (годах обучения) начальной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само- и взаимооцениванию (выбор конкретной технологии 

оценивания осуществляется ОУ). 

При выборе применяемых  образовательных технологий необходимо учитывать, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, должны решать задачи образования данной возрастной группы 

учащихся и обеспечивать преемственность и плавность перехода учащихся от одной ступени образования к 

другой. 

Реализация системно-деятельностного подхода должна предусматривать широкое использование 

учащимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и информационно-

коммуникационных технологий с учетом особенностей начальной ступени образования. 

Информатизация начального образования  ориентировано на ознакомление младших школьников с 

конкретными информационными технологиями и на формирование у них информационной культуры, т.е. 

обобщенных навыков работы с информацией. 

Информационная компетентность формируется при естественном, осмысленном и полифункциональном 

включении компьютерных технологий в образовательный процесс в урочное время и во внеучебных формах 

школьной жизни. Сценарии включения средств ИКТ в процесс обучения предусматривают индивидуальную и 

групповые формы работы учащихся. 
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 Кадровое  обеспечение реализации  ООП 

Для реализации  ООП начального образования в школе имеется коллектив специалистов, выполняющих 

следующие функции: 

№/п Специалисты Функции Количество 

специалистов в 

начальной школе 

1. учитель Организация условий для успешного 

продвижения ребенка в рамках 

образовательного процесса 

2 

2. Классный руководитель Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

2 

3. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

1 

 

Группа специалистов, работая в единой  команде, реализующая ООП начального общего 

образования: 

 обеспечивает многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы (уроки, 

занятия, тренинги, практики, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствует освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создает комфортные 

условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную) и превращения игры из 

непосредственной цели в средство решения учебных задач; 

 формирует учебную деятельность младших школьников (организует постановку учебных целей, создает 

условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации учениками; побуждает и поддерживает 

детские инициативы, направленные на поиск средств и способов достижения учебных целей; организует 

усвоение знаний посредством коллективных форм учебной работы; осуществляет функции контроля и 

оценки, постепенно передавая их ученикам); 

 создает условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с учениками ставит 

творческие задачи и способствует возникновению у детей их собственных замыслов); 

 поддерживает детские инициативы и помогает в их осуществлении; обеспечивает презентацию и 

социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, фестивали, детскую 

периодическую печать и т. п.; 

 создает пространство для социальных практик младших школьников и приобщения их к 

общественно значимым делам. 

Для достижения  результатов ООП в ходе ее реализации  предполагается оценка  качества  работы  

учителя и специалистов начальной школы с целью коррекции их деятельности, а также определения 

стимулирующей части фонда оплаты труда. 

Принципом совершенствования экономических механизмов в сфере образования, в соответствии с 

Комплексном модернизации образования  принимается  бюджетирование, ориентированное  на результат. 

Основополагающей задачей в данном направлении является построение эффективных способов и механизмов  

реализации поставленных задач, направленных на повышение качественных  результатов деятельности 

образовательного учреждения и педагогов. 

Система стимулирующих выплат работникам образовательного учреждения предусматривает 

реализацию права участия органов общественно-государственного управления ОУ в распределении 
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поощрительных выплат стимулирующей части ФОП по результатам труда, осуществляется  по представлению 

руководителя образовательного учреждения  и с учетом мнения профсоюзной организации. 

Основанием для осуществления данных выплат являются прежде всего результаты, а также показатели 

качества обучения  и воспитания учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и 

сформированных  компетентностях. 

Под компетентностями  понимаются способности,  личностные качества и умения учащегося решать 

личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых ситуациях. 

В соответствии с таким подходом к  результатам и качеству образования выделяются следующие модули 

критериальной оценки: 

- учебно-предметные компетентности; 

- ключевые компетентности (надпредметные знания, умения, способности  решать личностные и 

социально значимые проблемы); 

- показатели  состояния  психолого-физиологического состояния  здоровья  учащихся. 

Критерии  оценки деятельности членов педагогического коллектива 

Критерии  оценки Содержания критерия Показатели 

Формирование учебно-

предметных 

компетентностей у 

учащихся  (предметные 

результаты) 

 

 

Сформированность данных 

компетентностей предполагает наличие 

знаний, умений и способностей 

учащихся, обеспечивающих успешность 

освоения федеральных государственных 

стандартов и образовательных программ 

ОУ (способность применять знания на 

практике, способность к обучению, 

способность адаптации к новым  

ситуациям, способность генерировать  

идеи, воля к успеху, способность к 

анализу и синтезу и др.). 

  

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 

Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

. 

Формирование 

социальных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Сформированность данного  типа 

компетентности предполагает  

способность  учащихся  брать на себя 

ответственность, участвовать в 

совместном принятии  решений, 

участвовать в функционировании и в 

улучшении демократических институтов, 

способность быть лидером, способность 

работать автономно. 

 

 активность учащихся в жизни и 

решении  проблем класса, школы и 

окружающего социума  посредством 

участия  в институтах школьного  

самоуправления, социальных проектах. 

Индикатором по данному критерию 

могут являться  официальные письма 

благодарности, отзывы, положительная 

информация  в СМИ  о деятельности  

учащихся  ОУ (волонтерское  

движение, благотворительные акции и 

др.); 

 сформированность  правового 

поведения. Индикатором по данному 

критерию  могут быть: отсутствие 

правонарушений у учащихся за 

отчетный период; результаты  участия 

в конкурсах на знание  основ  
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законодательства РФ; 

 процент успешно социализирующихся 

детей  группы риска. Индикатором по 

данному критерию может быть 

отрицательная  динамика 

распространения наркомании и 

алкоголизма, числа детей, стоящих на 

учете; 

 наличие индивидуальных  

образовательных траекторий учащихся, 

ориентированных на получение 

доступного  образования. Индикатором  

по данному  критерию может быть доля 

школьников, обучающихся по 

индивидуальным  образовательным 

программам; 

 участие в разнообразных  

межвозрастных социально значимых 

проектах. Индикатором по данному  

критерию может быть доля 

школьников, участвующих в 

межвозрастных  проектах. 

Формирование 

поликультурных 

компетентностей 

(личностные  

результаты) 

Поликультурная компетентность 

предполагает понимание  различий 

между культурами, уважение к 

представителям иных культур, 

способность жить и находить общий язык 

с людьми других культур, языков, 

религий. 

 

 результаты  исследования 

толерантности  в классе; 

 отсутствие  конфликтов  на 

межнациональной и 

межконфессиональной  почве; 

 участие учащихся в программах 

международного сотрудничества 

(обмены, стажировки и т.п.). 

Индикатором  по данному  критерию  

могут  являться  различные  документы, 

подтверждающие участие в 

международной программе; 

 участие в мероприятиях, посвященных 

укреплению взаимопонимания, 

взаимной  поддержки  и дружбы  

между представителями различных  

социальных слоев, национальностей  и 

конфессий. Индикатор – официальная 

благодарность организаторов 

мероприятий, их участников в адрес 

учащихся школы (класса); 

 знание и уважение культурных 

традиций, способствующих интеграции  

учащихся в глобальное  сообщество. 

Индикатор – участие в конкурсах, 

проектах. 

Формирование  

общекультурной  

компетентности 

(личностные результаты) 

Содержание  данного критерия  отражает  

духовно-нравственное  развитие 

личности, ее общую культуру, личную 

этическую программу, направленные на 

формирование основы успешной  

саморазвивающейся личности в мире 

человека,  природы и техники. 

 

 формирование  культуры здоровье 

сбережения. Индикатор – доля детей, 

участвующих в оздоровительных и 

здоровье формирующих  мероприятиях 

различного  вида; 

 увеличение  количества учащихся, 

участвующих в спортивных  

соревнованиях  различного  уровня. 

Индикатор – награды различного 

уровня, полученные по результатам 

участия в соревнованиях, реестр 

участников; 

 увеличение  количества  учащихся, 
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занятых творческими (танцы, музыка, 

живопись, народные промыслы) 

видами деятельности. Индикатор – 

награды, полученные  по результатам 

участия в выставках, фестивалях и 

конкурсах, а также реестр участников 

конкурсных  мероприятий; 

 участие в природоохранительной 

деятельности. Индикатор – доля 

учащихся, занятых в 

природоохранительной  деятельности; 

 участие в туристическо-краеведческой  

дяетельности. Индикатор – доля  

учащихся, занятых туризмом. 

Формирование 

коммуникативных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Данный тип компетентностей отражает 

владение  навыками устного и 

письменного  общения, владение 

несколькими языками, а также умение  

регулировать конфликты 

ненасильственным путем, вести 

переговоры 

 позитивная динамика  результатов 

обучения  по русскому языку и 

литературному чтению  учащихся  за 

год. Позитивная динамика 

подтверждается  оценками экспертов в 

ходе наблюдения и проведения  

опросов, а также в ходе изучения  

продуктов деятельности ребенка  

(письменные источники, устные 

выступления); 

 результаты литературного творчества  

учащихся. Индикатор – наличие 

авторских публикаций (стихи, проза,  

публицистика) как в школьных, так и в 

других  видах  изданий, а также 

награды; 

 благоприятный психологический 

климат в классе. Индикатор – 

результаты социально-

психологического исследования, 

проведенного в классе специалистом; 

 наличие практики конструктивного 

разрешения конфликтных  ситуаций. 

Отсутствие свидетельств 

деструктивных последствий 

конфликтов, наносящих вред 

физическому, психическому и 

нравственному здоровью. 

Формирование  

информационных 

компетентностей 

(метапредметные 

результаты) 

Владение современными 

информационными  технологиями, 

понимание их силы и слабости, 

способность критически относиться  к 

информации, распространяемой 

средствами  массовой коммуникации 

 использование в проектной, 

исследовательской  и других  видах  

деятельности  учащихся ИКТ (интернет 

- ресурсов; презентационных  

программ, мультимедийных  средств). 

Индикатор – высокая оценка коллег, 

получаемая в ходе открытых занятий, а 

также результаты  учебной  

деятельности  учащихся, оформленные 

в цифровом виде; 

 разработка и использование учащимися  

общественно признанного  авторского  

продукта (программы,  сайта, учебного  

модуля и т.д.). Индикатор - 

предъявленный продукт; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, а также 

победивших  в предметных олимпиадах  

и других предметных  конкурсных  
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мероприятиях  по ИВТ  школьного, 

окружного, городского, федерального и 

международного  уровней. Индикатор – 

награды различного  уровня, а также 

реестр участников конкурсных  

мероприятий. 

Формирование  учебной 

(интеллектуальной) 

компетентности 

(метапредметные  

результаты) 

Способность  учиться на протяжении  

всей жизни, самообразование. 

 

 устойчивый интерес у школьников к 

чтению специальной и 

художественной  литературы. 

Индикатор -  результаты 

анкетирования  родителей, учащихся, 

экспертные оценки работников  

библиотеки; 

 систематическое выполнение  

домашней самостоятельной  работы 

(в % от класса), выбор уровней  для 

выполнения  заданий; 

 использование опыта, полученного  в  

учреждениях  дополнительного  

образования  в школе и классе. 

Индикатор – продукты деятельности  

ребенка, полученные в процессе 

внутришкольной и внутриклассной  

деятельности, а также участие и 

победы в различных  проектах; 

 увеличение количества  творческих  

(научных, проектных и других) работ  

учащихся по предметам  

образовательной  программы  ОУ, 

представленных га различных  

уровнях. Индикатор – награды 

различного уровня, полученные по 

результатам участия  в конференциях 

и конкурсах, а также реестр 

участников  конкурсных  

мероприятиях; 

 умение  учиться (определять границу 

знания-незнания, делать запрос на 

недостающую информацию через 

посещение  консультаций, 

мастерских, общение с учителем 

через  информационную среду и т.п.) 

 

       Повышение квалификации педагогов и специалистов подразделения школы осуществляется на 

постоянной основе  через  такие формы, как  курсовая система обучения  педагогов, участие  в окружных 

конференциях, участие в текущих обучающих семинарах по отдельным направлениям ООП, дистанционное 

образование, участие в различных педагогических проектах, создание методических  материалов  для  

педагогов  развивающего обучения. 

Финансовое обеспечение реализации  ООП 

       Нормативное подушевое финансирование реализации государственных гарантий прав граждан на 

получение общедоступного и бесплатного общего  образования является гарантированным минимально 

допустимым объемом финансовых  средств  на реализацию ФГОС начального общего  образования (в части 

оплаты труда и учебных расходов) в год в расчете на одного  ученика. 
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Образовательное  учреждение  самостоятельно устанавливает систему оплаты труда и стимулирования 

работников в локальных нормативных актах образовательного учреждения, которые соответствуют 

действующему законодательству и иным нормативным правовым актам. Нормативный акт о системе оплаты 

труда в школе  и в структурном его подразделении предусматривает: 

 дифференцированный рост заработной платы учителей, создание механизма связи заработной 

платы с качеством психолого-педагогических, материально-технических, учебно-методических и 

информационных условий и результативностью их труда; 

 повышение стимулирующих функций оплаты труда, нацеливающих работников на достижение 

высоких результатов (показателей качества работы); 

 допустимый рост в общем фонде оплаты труда объема стимулирующих выплат, распределяемых 

на основании оценки качества и результативности труда работников и не являющихся 

компенсационными выплатами; 

 разделение фонда оплаты труда и зарплаты работников ОУ на базовую и стимулирующую части, 

установление стимулирующей части в интервале от 10% до 30% общего фонда оплаты труда; 

 механизмы учета в оплате труда всех видов деятельности учителей (аудиторная нагрузка, 

внеурочная работа по предмету, классное руководство, проверка тетрадей, подготовка к урокам и 

другим видам занятий, изготовление дидактического материала и методических пособий и т.п., 

работа с родителями, консультации и дополнительные занятия с обучающимися, другие виды 

деятельности, определенные должностными обязанностями); 

  участие органов его самоуправления (Совета ОУ) в распределении стимулирующей части фонда 

оплаты труда. 

 

Учебно-методическое, информационно-техническое  обеспечение реализации ООП 

ООП НОО обеспечивается учебно-методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею учебным курсам (дисциплинам), модулям. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: учебники, учебные 

пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые образовательные ресурсы, методические 

пособия для учителей, сайты поддержки учебных курсов, дисциплин и т.п. 

Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, образовательные модули, 

внеурочная образовательная деятельность) сопровождается методическим обеспечением (план - графиком, 

расписанием, цифровыми ресурсами, материалами для учащихся и педагогов и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение структурного подразделения школы состоит из основного состава и 

дополнительного. Основной  состав системы учебников используется  учащимися и педагогами на постоянной  

основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя  и учащихся. 

Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным 

фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд  укомплектован печатными и  электронными изданиями основной учебной 

литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в последние 5-10 лет.  

Фонд дополнительной литературы  включает справочные издания, научно-популярные издания по 

предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Для эффективного информационного обеспечения реализации ООП НОО  в    

МБОО   сформирована информационная среда образовательного учреждения, предоставляющая 

возможности для: 
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 изучения и преподавания каждого общеобразовательного курса, реализации общеобразовательного 

проекта с использованием информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) в формах и на 

уровне, возможных в современной школе и соответствующих современным образовательным 

приоритетам, в объемах, увеличивающихся с ростом потребности учащихся; 

 планирования образовательного процесса, его обеспечения ресурсами (человеческими, 

технологическими, сервисными) с фиксацией плана и его выполнения в ИС; 

 фиксации в ИС результатов деятельности учителей и обучающихся; 

 проведения мониторинга здоровья обучающихся и хранения его результатов в ИС; 

 обеспечения прозрачности образовательного процесса для родителей и общества; 

 ведения делопроизводства в ИС; 

 управления образовательным процессом в школе с использованием ИКТ; 

 перехода на систему цифровой отчетности ОУ, обеспечивающей прозрачность и публичность 

результатов их образовательной деятельности. 

  

             Для организации образовательного процесса в рамках  реализации ООП НОО имеется необходимое 

информационно-техническое  обеспечение: 

1) Наличие  созданной Информационной среды (ИС) как системы обновляемых информационных 

объектов, в том числе цифровых документов, информационных источников и инструментов, служащей для: 

создания; хранения; ввода; организации; обработки; передачи; получения информации об образовательном 

процессе. 

В Основу  информационной  среды подразделения составляют: 

 сайт образовательного  учреждения; 

 сервер образовательного  учреждения аккумулирующий в информационном центре  учебно-

методическое обеспечение образовательного процесса. 

    В связи с этим педагоги и обучающиеся имеют возможность в подразделении и в домашних условиях 

оперативного сбора и обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам по локальной сети через систему WI-FI и с 

использованием Интернета с контент-фильтрацией (скоростью не менее 5-8 Mбит/сек). 

2)  Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники: 

№/п Название  техники Количество, шт. 

1. Стационарные  компьютеры 3 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 4 

3. Принтеры 2 

4. Мультимедийные  проекторы 1 

 

Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП 

Школа, реализующее  основную программу  НОО, располагает достаточной материально-технической 

базой, обеспечивающей организацию и проведение всех видов деятельности младших школьников, 

предусмотренной ФГОС НОО. 

При реализации программы предусматриваются специально организованные места,   школьникам и 

предназначенные для: 

 общения ( классная  комната,  пришкольный участок.  ); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные площадки на пришкольном участке) 
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 демонстрации своих достижений (  выставочный стенд на втором этаже  ). 

Во всех помещениях ОУ, где  осуществляется образовательный процесс, обеспечивается доступ 

педагогов и обучающихся к информационной среде учреждения и  к глобальной информационной среде. 

Каждый класс  начальной школы (3 помещения) имеет закрепленное за ним учебное помещение 

(кабинет),   

 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; столами с раздаточным учебным материалом, 

находящимся в свободном доступе детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием в 

шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет для самостоятельного поиска 

информации, центральной доской с возможностью проецирования на доску со стационарного и 

мобильного компьютеров с потолочным или штанговым размещением проектора без напольной 

проводки, средствами цифровой фото-видео-аудио-фиксации; местом для выставок ученических 

работ, а также дополнительными досками для учащихся; 

  

 естественно-научная лаборатория, с  лабораторным оборудованием, включающим: 

приборы для наблюдений за погодой и погодными явлениями (цифровые приборы для определения 

направления и силы ветра, количества осадков, измерения температуры воздуха и атмосферного давления, 

метеостанция); установки для наблюдения за проращиванием и развитием растения; приборы для 

измерения длины, массы, температуры и времени, в том числе цифровые; приборы для изучения световых, 

звуковых, механических и тепловых явлений (в том числе цифровые датчики для измерения расстояния, 

силы, давления, температуры, освещенности, магнитного поля, звука, уровня шума, частоты сокращений 

сердца, влажности, ph-метр), оборудование для изучения поведения тел в воде, а так же лупы и цифровые 

микроскопы; 

 библиотека   (с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах библиотеки или 

использования переносных компьютеров), медиатекой, средствами  сканирования и распознавания текстов 

и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копированием бумажных материалов;  

 спортивный  классс  ( 100% обеспеченность спортивным оборудованием для освоения программы НОО) 

  

 

Правовое  обеспечение реализации ООП 

Реализацию  ООП НОО  обеспечивает целый ряд  локальных нормативно-правовых документов: 

1. Устав  образовательного  учреждения; 

2. Положение об организации образовательного процесса в 1-4-х классах; 

3. Положение о контрольно-оценочной  деятельности в 1-4-х классах; 

4. Положение об учете качества индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 

5. Положение об информационной  среде  образовательного учреждения; 

6. Положение о школьной  документации, в том числе и ведении электронных  документов (журналов, 

дневников и т.п.); 

7. Положение о сайте образовательного  учреждения; 

8. Положение о формах получения образования; 

9. Положение  в ОУ; 

10. Должностные инструкции работников образовательных учреждений. 
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Модель сетевого графика (дорожной карты) по формированию необходимой системы условий 

реализации основной образовательной программы 

 

Направление мероприятий Мероприятия Сроки 

реализации 

I. Нормативное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Наличие решения органа государственно-

общественного управления (совета школы, 

управляющего совета, попечительского совета) о 

введении в образовательном учреждении Стандарта

  

В начале 

учебного года 

2. Внесение изменений и дополнений в Устав 

образовательного учреждения  

1 раз в 5 лет 

3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального общего 

образования основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно в 

мае 

4. Утверждение основной образовательной программы 

образовательного учреждения  

Ежегодно, в 

августе на 

педсовете 

5. Обеспечение соответствия нормативной базы школы 

требованиям Стандарта  

Ежегодно 

6. Приведение должностных инструкций работников 

образовательного учреждения в соответствие с 

требованиями Стандарта и тарифно-

квалификационными характеристиками  

Ежегодно к 1 

сентября 

7. Разработка и утверждение плана-графика введения 

Стандарта  

Ежегодно к 1 

сентября 

8. Определение списка учебников и учебных пособий, 

используемых в образовательном процессе в 

соответствии со Стандартом  

Ежегодно в 

апреле 

9. Разработка локальных актов, устанавливающих 

требования к различным объектам инфраструктуры 

образовательного учреждения с учѐтом требований к 

минимальной оснащѐнности учебного процесса 

(например, положений о культурно- досуговом центре, 

информационно-библиотечном центре, физкультурно-

оздоровительном центре, учебном кабинете и др.)

  

Ежегодно 

10. Разработка: — образовательных программ 

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, курсов, 

Ежегодно в 

мае 
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дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— 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; 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объѐма расходов, необходимых для 

реализации ООП и достижения планируемых 

результатов, а также механизма их формирования 

 

2. Разработка локальных актов (внесение изменений в 

них), регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательного учреждения, в том 

числе стимулирующих надбавок и доплат, порядка и 

размеров премирования 

 

3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими работниками

  

 

  

III. Организационное 

обеспечение введения Стандарта 

1. Обеспечение координации деятельности субъектов 

образовательного процесса, организационных структур 

учреждения по подготовке и введению Стандарта

  

 

2. Разработка модели организации образовательного 

процесса  

 

3. Разработка и реализация моделей взаимодействия 

учреждений общего образования и дополнительного 

образования детей, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности  

 

4. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной части 

учебного плана и внеурочной деятельности 

 

5. Привлечение органов государственно-общественного 

управления образовательным учреждением к 

проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 
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…  

IV. Кадровое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации Стандарта  

 

2. Создание (корректировка) плана-графика повышения 

квалификации педагогических и руководящих 

работников образовательного учреждения в связи с 

введением Стандарта  

 

3. Разработка (корректировка) плана научно-

методической работы (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы введения 

Стандарта  

 

…  

V. Информационное обеспечение 

введения Стандарта 

1. Размещение на сайте ОУ информационных 

материалов о введении Стандарта  

 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о подготовке к введению новых 

стандартов и порядке перехода на них  

 

3. Организация изучения общественного мнения по 

вопросам введения новых стандартов и внесения 

дополнений в содержание ООП  

 

4. Реализация деятельности сетевого комплекса 

информационного взаимодействия по вопросам 

введения Стандарта 

 

5. Обеспечение публичной отчѐтности ОУ о ходе и 

результатах введения Стандарта  

 

6. Разработка рекомендаций для педагогических 

работников: 

— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой оценки 

достижения планируемых результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы обучающихся; 

— по использованию интерактивных технологий; 

 

…  

VI. Материально- техническое 

обеспечение введения Стандарта 

1. Анализ материально-технического обеспечения 

введения и реализации Стандарта начального общего 

образования  

 

2. Обеспечение соответствия материально-технической 

базы ОУ требованиям Стандарта  
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3. Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических 

условий требованиям Стандарта:  

 

4. Обеспечение соответствия условий реализации ООП 

противопожарным нормам, нормам охраны труда 

работников образовательного учреждения  

 

5. Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды требованиям Стандарта: 

 

6. Обеспечение укомплектованности библиотечно-

информационного центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами: 

 

7. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещѐнным в 

федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

 


