
1 

 

 

 



2 

 

Паспорт программы 

Наименование  

программы: 

Основная  образовательная  программа  начального  общего  

образования  муниципального бюджетного общеобразовательного  

учреждения  «Березинская  основная   общеобразовательная   школа» 

 Атнинского муниципального  района. 

 

Статус программы: Школьная. 

  

Сроки реализации: 4 года  (1-4 классы) 

   

Дата утверждения: «20» августа 2014 года 

   

ФИО руководителя 

ОУ: 

Г.Т.Шарафиева 

Юридический адрес 

ОУ, 

сайт: 

422750, Российская Федерация, Республика Татарстан, Атнинский 

район, село Большие Берези, ул. Большая, дом 37а 

E-mail, телефон, факс: 

  

Sbrz.Atn@tatar.ru;    berez07@mail.ru 
Тел. 8843-69-3-38-21 

Лицензия на 

образовательную 

деятельность 

 
Лицензия: серия РТ № 001910,  рег. №  3380,   дата выдачи  06 февраля 

2012 года 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 Государственная аккредитация: серия 16 ОП 00278_, рег. № _1721  от  

28 апреля 2012 года. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1. Повышение профессиональной компетентности и личностный 

рост педагогических и руководящих работников, реализующих 

ФГОС НОО. 

 2.Повышение уровня управления процессом реализации ФГОС 

НОО руководителей школы  

 3.   Сформированность универсальных учебных действий у 

выпускника начальной школы, успешность овладения программой 

начального общего образования.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание. 

mailto:Sbrz.Atn@tatar.ru
mailto:berez07@mail.ru


3 

 

 

1.Целевой раздел:                                                                                                                                            стр.3-18 

1.1 .   Пояснительная записка                                                                                                                              стр.3                                                                                          

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы   начального  

общего образования                                                                                                                                              стр.7 

 

1.2.2.    Основные функции планируемых результатов                                                                                     стр.7 

 

1.2.3. Формирование отдельных учебных действий (личностные, метапредметные, предметные результаты)            стр.8 

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

.Русский язык. Родной язык 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 

.Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы    

начального  общего образования                                                                                                                       стр.14                                   

2. Содержательный раздел:                                                                                                                         стр.18-78 

2.1  Программа   формирования  универсальных учебных действий   у  обучающихся  на ступени начального 

образования                                                                                                                                                         стр.18 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов  и  курсов  внеурочной деятельности                         стр.29 

2.3.   Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования                                                                                                                                           стр.69      

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни     стр.74                                                                                                                               

3. Организационный раздел:                                                                                                                     стр.78-101 

3.1.  Календарный учебный график.                                                                 стр.78 

3.2.Учебный план   начального  общего образования                                                                                    стр.80 

3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана                                                                       стр.84  

3.4.  План  внеурочной  деятельности                                                                                                              стр.87 

3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы в соответствии с требованиями 

Стандарта                                                                                                                                                           стр.90                                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ «Березинская ООШ»  
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разработана в соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной программы, определяет содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени начального общего образования и направлена на 

формирование общей культуры обучающихся, на их духовно - нравственное, социальное, личностное и 

интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 

обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

Основная образовательная программа сформирована с учётом особенностей первой ступени общего 

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

ребёнка, связанный: 

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности  ребёнка  с переходом к учебной 

деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей общественный характер и являющейся 

социальной по содержанию; 

• с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с окружающим 

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

• с принятием и освоением ребёнком 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 её контроль и оценку; взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и рефлексивности; 

• 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. Учитываются 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, связанные с возрастными, 

психологическими и физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

Целью реализации основной образовательной 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 ребёнка младшего школьного возраста, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья. 

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 принципов толерантности, диалога 
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культур и уважения его многонационального,  поликультурного состава; 

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

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

личностного и познавательного развития обучающихся в конкретном образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу; 

• 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; 

• учёт 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 одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья), обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм учебного 

сотрудничества и расширение зоны ближайшего развития. 

Основная  образовательная программа Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

«Березинская ООШ» содержит следующие разделы: 

1.1 .   Пояснительная записка                                                                                                                               

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы   начального  

общего образования                                                                                                                                              

 

1.2.2.    Основные функции планируемых результатов                                                                                      

 

1.2.3. Формирование отдельных учебных действий (личностные, метапредметные, предметные результаты)             

 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

.Русский язык. Родной язык 

Литературное чтение. 

Литературное чтение на родном языке 

.Иностранный язык (английский) 

 Математика 

 Окружающий мир 

 Музыка 

 Изобразительное искусство 

 Технология 

 Физическая культура 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы    

начального  общего образования                                                                                                                        

2. Содержательный раздел:                                                                                                                          

2.1  Программа   формирования  универсальных учебных действий   у  обучающихся  на ступени начального 

образования                                                                                                                                                          

2.2.  Программы отдельных учебных предметов  и  курсов  внеурочной деятельности                          

2.3.   Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  ступени  начального  

общего  образования                                                                                                                                            

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  образа  жизни      

3. Организационный раздел:                                                                                                                      

3.1.  Календарный учебный график.                                                              
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3.2.Учебный план   начального  общего образования                                                                                     

3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана                                                                        

3.4.  План  внеурочной  деятельности                                                                                                               

3.3.     Система условий реализации основной  образовательной  программы в соответствии с требованиями 

Стандарта.         

                                                                                                                                                    

Содержание основной образовательной программы начального общего образования формируется с учётом 

социокультурных особенностей и потребностей региона, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Формы, средства и методы обучения, духовно - нравственного развития и воспитания обучающихся, а также 

система оценок, формы, порядок и периодичность их промежуточной аттестации определяются уставом МБОУ 

«Березинская ООШ»  и соответствуют требованиям Закона Российской Федерации «Об образовании», Стандарта и 

положениям Концепции духовно - нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с действующими 

санитарными нормами. 

Основная образовательная программа предусматривает: 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования 

всеми обучающимися; 

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

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

использованием возможностей образовательных учреждений дополнительного образования детей; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно -технического творчества и проектно - 

исследовательской деятельности; 

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

общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды; 

• 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 (района, 

города) для приобретения опыта реального управления и действия. 

МБОУ «Березинская ООШ», реализующая основную образовательную программу начального общего 

образования, обязуется обеспечить ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) как 

участников образовательного процесса: 

• с Уставом, лицензией, свидетельством об аккредитации и другими документами, регламентирующими 

осуществление образовательного процесса в этом учреждении, 

• с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной образовательной программы 

начального общего образования, установленными законодательством Российской Федерации, Уставом МБОУ 

«Березинская ООШ»  

 

Целью реализации образовательной программы является:  

 создание условий для развития и воспитания личности младшего школьника в соответствии с 

требованиями ФГОС начального общего образования; 

 достижение планируемых результатов в соответствии с ФГОС и на основе учебных программ по 

предметам на основе используемых образовательных систем.  

Задачи реализации образовательной программы: 

Достижение личностных результатов учащихся: 

o готовность и способность обучающихся к саморазвитию; 

o сформированность мотивации  к обучению и познанию; 

o осмысление и принятие основных базовых ценностей. 

 Достижение метапредметных результатов обучающихся: 

освоение универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных). 
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 Достижение предметных результатов: 

освоение опыта предметной деятельности по получению нового знания, его преобразования и 

применения на основе элементов научного знания, современной научной картины мира. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Березинская основная 

общеобразовательная школа» Атнинского муниципального района Республики Татарстан действует в 

соответствии с Уставом школы. 

Здание школы – типовое, построено в 2006 году.  

В школе действуют 32 учебных кабинетов, 1 спортивный зал, актовый зал,  столовая,  медицинский кабинет, 

библиотека. На территории школы есть баскетбольная, футбольная, игровая площадки, теплица, учебно-

опытный пришкольный участок  площадью в 1 га, цветник.   

Режим работы школы: продолжительность рабочей недели, продолжительность урока и перемен– 

определяется в соответствии с требованиями СанПиН.  

      Материально-техническая база и квалифицированные кадры обеспечивают выполнение программ по 

физической культуре  в  полном объеме  и  полноценной  организации  внеурочной  спортивно-

оздоровительной работы. 

     Столовая  с   посадочными   местами на 200 человек  позволяет  организацию  горячего питания   

учащихся  в  соответствии  с  требованиями  СанПиНа. 

     В последние годы материально-техническое состояние начальной  школы систематически улучшается. В 

2011  году  все  преподаватели  получили  ноутбуки, в  кабинетах начальных классов установлены  

проекторы,  1 интерактивная доска. 

 

Условия (частично ) соответствуют требованиям ФГОС.  Школа работает в одну смену. 

 Традиции  начальной  школы ОУ: «День знаний»,  встречи с тружениками тыла, праздничные концерты, 

«Последний звонок», «День здоровья», месячники учебно-воспитательной работы. 

Школа строит свою воспитательную систему с учётом гармоничного сочетания ряда структур. 

система включает в себя следующие компоненты: 

 повышение психолого-педагогической культуры семьи через родительские лектории, родительские 

собрания, праздники, круглые столы, ярмарки, встречи с представителями социальных институтов 

общества. 

 вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс через деятельность родительского патруля, 

организацию всеобуча, совместные творческие дела, дни открытый дверей, публичные отчёты. 

  активная работа с населением. Организация  работы по оказанию помощи ветеранам войны и труда, 

одиноким пожилым людям, благоустройству, озеленению села, праздников для жителей посёлка.  

 

Кадровый состав, обеспечивающий реализацию основной образовательной программы начального  

общего образования 

 

п/п Специалисты Функции Количество 

специалистов 

в начальной 

школе 

1 

1. 

Учителя (в том числе 

предметники)  

Организация условий для успешного продвижения ребенка в 

рамках образовательного процесса 

5 

2 

 

2. 

Заведующая 

библиотекой 

Обеспечивает интеллектуальный и физический  доступ к 

информации, участвует в процессе воспитания культурного и 

гражданского самосознания, содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся путем  обучения 

поиску, анализу, оценке и обработке  информации 

1 

7

3. 

Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для эффективной 

работы, осуществляет контроль и текущую организационную 

работу 

3 

 

Все компоненты образовательной программы разработаны на основе ФГОС и с учетом содержания 

образовательной системы, используемого на начальной ступени образования (Образовательная система 

«Перспективная начальная школа»). Данная ООП НОО разработана на основе следующих документов: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 06.10.2009г. № 373 «Об утверждении и введении в 

действие Федеральных государственных образовательных стандартов начального общего образования»; 

- ООП УМК «Перспективная начальная школа» в соответствии с требованиями ФГОС НОО к 

структуре основной образовательной программы (утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 06.10.2009 г. № 373) на основе анализа деятельности образовательного учреждения с учетом 

возможностей УМК «Перспективная начальная школа»; 

- Конституция РФ ; 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной программы   

начального  общего образования 

Планируемые результаты освоения универсальных учебных действий предполагают формирование у 

учащихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных универсальных учебных действий 

как основы умения учиться. В результате изучения всех без исключения предметов выпускники начальных 

классов приобретут первичные навыки работы с информацией. 

В процессе освоения предметных курсов начальной школы планируемые результаты предполагают 

выделение 

■ базового уровня («Выпускник научится»)  

Задания базового уровня 

сложности проверяют сформированность знаний, умений и способов учебных действий по данному 

предмету, которые необходимы для успешного продолжения обучения на следующей ступени. Как 

правило, это стандартные учебно-познавательные или учебно-практические задания, в которых очевиден 

способ учебных действий. Способность успешно справляться с такого рода заданиями целенаправленно 

формировалась и 

отрабатывалась в ходе учебного процесса со всеми учащимися и 

повышенного уровня («Выпускник получит возможность научиться»), 

 Задания повышенного уровня сложности проверяют способность выпускника выполнять такие учебные или 

учебно-практические задания, в которых нет явного указания на способ их выполнения. Учащийся сам 

должен выбрать этот способ из набора известных, освоенных в процессе изучения данного предмета. В 

некоторых случаях учащийся сам должен сконструировать способ решения, комбинируя известные ему 

способы, привлекая знания из других предметов, или опираясь на имеющийся жизненный опыт, что 

заложит основы успешной учебной деятельности на последующих ступенях обучения 

 

 1.2.2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ. 

Содержание     планируемых    результатов     определяется     их     основными функциями: 

1) служить критериальной основой для оценки выполнения требований стандарта к результатам 

деятельности системы образования в целом и к результатам деятельности ее отдельных 

субъектов (образовательных учреждений, педагогов, обучающихся); 

2) служить основой для ресурсного обеспечения и организации образовательного процесса. 

Содержание планируемых результатов позволяет осуществлять оценку предметных, 

метапредметных и личностных результатов образования в ходе разнообразных процедур: от текущей 

оценки учителя до различных аттестационных процедур, выполняемых внешними службами. 

Целевой компонент планируемых результатов по каждому предмету (или собственно, 

ожидаемые учебные достижения учащихся) дают представления о том какие именно действия - 

когнитивные, личностные, 

регулятивные, коммуникативные, преломленные через специфику содержания данного предмета, учащиеся обучаются 

и научаются выполнять в ходе образовательного процесса. 

В обобщенной форме эти ожидаемые учебные достижения формулируются в «свернутом» виде и не 

раскрываются, а в технологической, напротив, детализируются с учетом особенностей этапов освоения учебного 

материала детьми данного возраста, с учетом возможностей опоры на современную материально-техническую базу 

и ИКТ-технологии. 

Подобная структура призвана подчеркнуть тот факт, что при организации образовательного процесса, 

направленного на реализацию и достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке учащихся. 

Модель и структура планируемых результатов соответствует основным подходам к разработке 

стандарта: его пониманию как «общественного договора»; пониманию основного результата образования как 
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индивидуального прогресса в основных сферах личностного развития, достигаемого путем освоения универсальных и 

предметных способов действий, ведущих идей и ключевых понятий; достижения на этой основе способности к развитию 

«компетентности к обновлению компетенций»; пониманию сущности учебного предмета и его специфики на основе 

системно - деятельностного подхода. Задания базового уровня, используемые для итоговой оценки достижения 

планируемых результатов, и учебные ситуации, в которых учащиеся могут действовать успешно и полностью 

самостоятельно, соответствуют планируемым результатам, достижение которых ожидается от большинства учащихся 

(«выпускник научится»). Освоение учащимися образовательной программы может выходить за рамки системы базовых 

заданий. Для установления уровня освоения образовательной программы предлагаются учебные задания повышенной 

сложности по сравнению с базовым уровнем достижения. В этих учебных ситуациях и заданиях действия учащихся 

целенаправленно формируются и организуются педагогом, но не являются обязательными для отработки со всеми 

учащимися. Данный уровень описания планируемых результатов и соответствующие ему задания используются как при 

итоговом оценивании для обоснования повышенных оценок, так и в неперсонифицированных (анонимных) 

обследованиях качества образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования определяет 

требования к результатам освоения основной образовательной программы. К числу планируемых 

результатов относятся: 

• 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); 

• 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. 

 

1.2.3.Формирование отдельных учебных действий . 

 
Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 

Требования ФГОС Достижение требований 

Формирование основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей  

многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций 

Ученик осознаёт свою принадлежность к своей стране - России, к 

своему народу. Отвечает на вопросы: Что связывает тебя с 

родными, друзьями; с родной природой, с Родиной? Какой язык и 

какие традиции являются  для тебя родными и почему? Что 

обозначает для тебя любить и беречь родную землю, родной язык?  

Знает  и с уважением относится к Государственным символам 

России.  

Сопереживает радостям и бедам своего народа и проявлять эти 

чувства в добрых поступках. 
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Формирование целостного, социально 

ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий. Формирование 

уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов 

Ученик воспринимает планету Земля как общий дом  для многих 

народов, принимает как данность и с уважением относится к 

разнообразию народных традиций, культур, религий.  

Выстраивает отношения, общение со сверстниками несмотря на 

национальную принадлежность, на основе общекультурных 

принципов, уважать иное мнение историю и культуру других 

народов и стран, не допускать их оскорбления, высмеивания. 

Овладение начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире 

Ученик умеет выстраивать добропорядочные отношения в учебном 

коллективе, в коллективах групп продлённого дня, 

дополнительного образования,  во временных творческих 

группах… 

Принятие и освоение социальной роли 

обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла 

учения 

 Ученик воспринимает важность (ценность) учёбы как 

интеллектуального труда и познания нового. Ответы на вопрос: для 

чего он учится, отражают учебную мотивацию. Ученик активно 

участвует в процессе обучения, выходит на постановку 

собственных образовательных целей и задач.  

Развитие самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе 

Ученик осмысленно относится к тому что делает, знает для чего он 

это делает, соотносит свои действия и поступки с нравственными 

нормами. Различает «что я хочу» и «что я могу». Осуществляет 

добрые дела, полезные другим людям. Умеет отвечать за результат 

дела, в случае неудачи «не прячется» за других.  

Формирование эстетических потребностей, 

ценностей и чувств 

Ученик умеет различать «красивое» и «некрасивое», ощущает 

потребность в «прекрасном», которое выражается в удержании 

критерия «красиво» (эстетично),  в отношениях к людям, к 

результатам труда… 

Развитие этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других 

людей 

Ученик понимает ценности нравственных норм, закреплённых в 

языке народа, для жизни и здоровья человека, умеет соотносить эти 

нормы с поступками как собственных, так и окружающих людей.  

Ученик проявляет доброжелательность в отношении к другим, 

эмоциональную отзывчивость и сопереживание к чувствам родных 

и близких, одноклассников, к событиям в классе, в стране,… 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

Ученик позитивно участвует в  коллективной и групповой работе  

учащихся, умеет входить в коммуникацию со взрослыми людьми, 

соблюдает в повседневной жизни нормы речевого этикета и 

правила устного общения (обращение, вежливые слова). В ситуации 

конфликта ищет пути его равноправного, ненасильственного 

преодоления,  терпим к другим мнениям, учитывает их в 

совместной работе. 

Формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, работе на результат, бережному отношению 

к материальным и духовным ценностям 

Ученик ориентирован на здоровый образ жизни, придерживается 

здорового режима дня, активно участвует в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, имеет увлечение к творческому 

труду или спортивным занятиям. Проявляет бережное отношение к 

результатам своего и чужого труда.   
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Метапредметные результаты 

освоения основной образовательной программы 

начального общего образования  

 
Требования ФГОС Достижение требований 

Овладение способностью принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления. 

Ученик принимает учебную задачу, соотносит 

свои действия с этой задачей, ищет способ её 

решения, осуществляя пробы. 

Освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

Ученик осуществляет отбор источников 

информации для поиска нового знания. 

Самостоятельно  отбирает для решения  

предметных учебных задач необходимые 

словари, энциклопедии, справочники, 

электронные диски; сопоставляет  и отбирает 

информацию, полученную из  различных 

источников (словари, энциклопедии, 

справочники, Интернет, компетентные люди – 

библиотекарь, учитель старших классов, …),  

выделяет главное (различает главное и 

второстепенное), фиксирует в виде текста, 

таблиц, схем. 

Формирование умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Ученик намечает действия при работе в паре, 

составляет простой план действий при 

написании творческой работы, создании 

проектов. 

В диалоге с учителем вырабатывает критерии 

оценки и определяет степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя 

из имеющихся критериев,  может 

совершенствовать критерии оценки и 

пользоваться ими в ходе оценки и самооценки. 

В ходе представления проекта может дать 

обоснованную оценку его результатов. 

 

Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха 

Сопоставляя свои действия и результат, 

понимать причины своего неуспеха и находить 

способы выхода из этой ситуации. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии 

Ученик должен уметь отвечать на вопросы: Что 

мне удалось? Что не удалось? И почему? 

Как, каким способом действовал? Какой способ 

сложнее (удобнее, подходит или нет) и почему? 

… 

Использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач. 

Умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета 

Ученик может перевести в устный текст данные 

из таблицы, схемы, диаграммы, может 

дополнить или достроить их, использовать эти 

средства для записи текстовой информации. 

Активно использует модели при анализе слов, 

предложений, при решении математических 

задач… 

Активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее – 

ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач 

Ученик соблюдает в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения 

(обращение, вежливые слова). Может решать 

разные коммуникативные задачи, адекватно 

используя имеющиеся у него языковые средства 

(просьба, отказ, поздравление, 

доказательство…) 

Умеет презентировать результаты своей 

деятельности, в том числе средствами ИКТ. 

Использование различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном 

пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными 

Ученик умеет использовать компьютерную 

технику для решения поисковых задач, в том 

числе умеет вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в 

цифровой форме измеряемые величины и 
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задачами и технологиями учебного предмета; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать 

(записывать) в цифровой форме измеряемые величины и 

анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета 

анализировать изображения, звуки,  готовить 

своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; при этом от 

соблюдает нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 

письменной формах 

Ученик предъявляет смысловое чтение 

произведений разных стилей и жанров. Ученик 

адекватно использует речь и речевые средства 

для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач в практической 

деятельности и повседневной жизни, он может 

составлять тексты в устной и письменной форме 

на определённую тему с использованием разных 

типов речи: описание, повествование, 

рассуждение.  

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 

известным понятиям 

На изученном предметном материале 

предъявляет овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым 

признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям 

Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность 

признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения и оценку событий 

Ученик умеет  вести диалог, учитывая разные 

мнения;   умеет договариваться и приходить к 

общему решению; умеет задавать вопросы, 

уточняя непонятое в высказывании; умеет 

доказательно формулировать собственное 

мнение. 

 

Определение общей цели и путей ее достижения; умение 

договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль 

в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих 

Ученик активно участвует в коллективном 

диалоге по постановке общей цели и путей её 

достижения, умеет договариваться о 

распределении функций и ролей при работе в 

паре, в творческой группе; умеет осуществлять 

взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Готовность конструктивно разрешать конфликты 

посредством учета интересов сторон и сотрудничества 

Ученик проявляет готовность к решению 

конфликта посредством учета интересов сторон 

и сотрудничества, стремиться к координации 

различных позиций при работе в паре. 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием 

конкретного учебного предмета 

Ученик предъявляет освоенность начальных 

сведений о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности в 

соответствии с содержанием конкретных 

учебных предметов. 

Овладение базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами 

Ученик предъявляет освоенность базовых 

предметных и межпредметных понятий, 

отражающих существенные связи и отношения 

между объектами и процессами. 

 
Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования 

 

Филология  

Русский язык. Татарский 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; 
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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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском  языке: 

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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный 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. 

Математика и информатика: 

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; 

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. 

 

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, её современной жизни; 

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. 
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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. 

 

Искусство 

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.). 

       Содержание обучения и требования к планируемым результатам конкретизируются в программе 

учебных курсов: 

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. 

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. 

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.);  
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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). 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы    начального  общего образования. 

 

    В соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования в МБОУ «Березинская ООШ» 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 

не персонифицированных 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; 

 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.   

Система оценивания реализуется через мониторинг личностных, метапредметных и предметных 

результатов, зафиксированных в основной образовательной программе начального общего образования 

общеобразовательного учреждения.  

Система оценивания включает в себя следующие компоненты: 

- уровни оценивания достижения результатов (общешкольный уровень, который организуется и 

проводится на уровне администрации, школьного методического объединения учителей начальных классов, 

педагогического совета; уровень отдельного класса организуется, проводится и анализируется учителем);  

- уровни представления материала (индивидуальный (для учащихся и их родителей); 

интегральный (для учителя, администрации)); 

- принципы оценивания  (принцип накопления (суммирования) оценочной информации, принцип 

валидности результатов, принцип операционализации отдельных элементов оценивания, принцип 

дифференциации , личностно-ориентированный принцип); 

- механизм оценивания, включающий в себя инструментарий оценивания и алгоритм его 

реализации. 

Элементы механизма оценивания: 

 Стартовая диагностика личностных, предметных и метапредметных результатов. 

 Оценка образовательных достижений обучающихся на рубежных этапах обучения (букварный 

период, конец четверти, конец года)) с определением индивидуального прогресса. 

 

 Итоговая аттестация 

Инструментарий включает в себя следующие основные формы сбора информации: 

1. Сводная таблица успеваемости класса по достижению определенного планируемого результата. 

В сводной таблице представлена сумма набранных каждым учеником баллов по отдельному планируемому 

результату. Список проверяемых планируемых результатов находится непосредственно под таблицей. В ней 

может быть представлен рейтинг каждого ученика в данном классе и по параллели. 

2. Краткий отчет класса по определенному планируемому результату. В нем собраны воедино 

средние показатели класса и параллели. 

3.  Динамика развития класса по достижению планируемых результатов. 

Анализ данных вышеобозначенных форм позволяет: 

1. проследить динамику достижения планируемых результатов каждым учащимся в отдельности и 

образовательным учреждением в целом; 

2. оценить успешность выпускников начальной школы в освоении планируемых результатов 

начального образования; 
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3. определить характерные затруднения в достижении планируемых результатов; 

4. обеспечить валидной информацией комплексный подход к оценке результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования, позволяющий вести оценку 

предметных, метапредметных и личностных результатов начального общего образования 

 

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 — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основное содержание оценки личностных результатов на 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. 

Оценка  личностных результатов осуществляется методом оценки личностных результатов учащихся 

используемым в образовательной программе личностного прогресса ученика с помощью портфеля 

достижений, 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 её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 
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 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 счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на 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 ведётся 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.  

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется в 

рамках накопительной системы – Портфолио  

Одним из наиболее адекватных инструментов для оценки динамики образовательных достижений 

служит портфель достижений ученика. Это не только современная эффективная форма оценивания, но и 

действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, позволяющее: 

·поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

·поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения; 

·развивать навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности обучающихся; 

·формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать собственную учебную 

деятельность. 

Портфель достижений представляет собой специально организованную подборку работ, которые 

демонстрируют усилия, прогресс и достижения обучающегося в различных областях. Портфель достижений 

является оптимальным способом организации текущей системы оценки. При этом материалы портфеля 

достижений должны допускать проведение независимой оценки, например при проведении аттестации 

педагогов. 

В состав портфеля достижений могут включаться результаты, достигнутые учеником не только в ходе 

учебной деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной 

практики, так и за её пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, целесообразно включать следующие материалы. 

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

занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых учащимися факультативных учебных 

занятий, реализуемых в рамках образовательной программы образовательного учреждения (как её 

общеобразовательной составляющей, так и программы дополнительного образования). 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 

Остальные работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных действий. 

Примерами такого рода работ могут быть: 

·по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном языке, 

иностранному языку — диктанты и изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную 

тему, аудиозаписи монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», 

иллюстрированные «авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т.п.; 
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·по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, записи 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, аудиозаписи устных 

ответов (демонстрирующих навыки устного счёта, рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на 

математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т.п.; 

·по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и мини-

проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа и рефлексии 

и·т.п.; 

·по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на заданную 

тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-описаний, материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 

·по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, аудиозаписи 

монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.; 

·по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники наблюдений и 

самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы физических упражнений, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 

2.·Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы наблюдений 

и т.п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые ведут учителя начальных 

классов (выступающие и в роли учителя-предметника, и в роли классного руководителя), иные учителя-

предметники, школьный психолог, организатор воспитательной работы и другие непосредственные 

участники образовательного процесса. 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеучебной (школьной и 

внешкольной)  

и досуговой деятельности, например результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, 

концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, предъявляемое к этим 

материалам, – отражение в них степени достижения планируемых результатов освоения примерной 

образовательной программы начального общего образования. 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учётом основных результатов начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфеля достижений в целом ведётся на критериальной 

основе, поэтому портфели достижений должны сопровождаться специальными документами, в которых 

описаны состав портфеля достижений; критерии, на основе которых оцениваются отдельные работы, и вклад 

каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки отдельных составляющих портфеля 

достижений могут полностью соответствовать рекомендуемым или быть адаптированы учителем 

применительно к особенностям образовательной программы и контингента детей. 

При адаптации критериев целесообразно соотносить их с критериями и нормами, представленными в 

примерах инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, естественно, 

спроецировав их предварительно на данный этап обучения. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфеля достижений, делаются 

выводы о: 

1) сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а также опорной 

системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ умения учиться, понимаемой как способности к самоорганизации с целью 

постановки и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

3) индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 

 Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от начального к основному 

общему образованию 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки по всем учебным 

предметам и оценок за выполнение, как минимум, трёх итоговых работ (по русскому языку, математике и 

комплексной работы на межпредметной основе). На  основании  этих  оценок  по  каждому  предмету  и  по 

программе  формирования  универсальных  учебных  действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

Решение о переводе обучающегося на следующую ступень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, в которой: 

•  отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учётом как достижений, 

так и психологических проблем развития ребёнка; 

• даются  психолого-педагогические  рекомендации,  призванные обеспечить успешную реализацию 

намеченных задач на следующей ступени обучения. 

 

Критериями оценивания являются:  
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 соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального общего 

образования ФГОС;  

 динамика результатов предметной обученности, формирования УУД. 

  

В МБОУ «Березинская ООШ» используются следующие формы оценки: 

1. Безотметочное обучение – 1 класс, все предметы. 

2. Пятибалльная система -  2-4 классы по всем предметам. 

3. Накопительная система оценки – Портфель достижений. 

 

 Система оценки ориентирована на стимулирование стремления обучающегося к объективному 

контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на формирование потребности в адекватной и 

конструктивной самооценке. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ: 

2.1.  Программа   формирования  универсальных учебных действий   у  

обучающихся  на  ступени   начального общего образования 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, дополняет 

традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой разработки 

примерных учебных программ. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта,  и призвана способствовать 

реализации развивающего потенциала общего среднего образования, развитию системы 

универсальных учебных действий, обеспечивающей школьникам умение учиться , способность к 

саморазвитию и самосовершенствованию.  

Все это достигается путём как освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин, так и сознательного, активного присвоения ими нового социального 

опыта. При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от соответствующих 

видов целенаправленных действий, если они формируются, применяются и сохраняются в тесной связи 

с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и 

характером видов универсальных действий. 

Ценностные ориентиры начального образования конкретизируют личностный, социальный и 

государственный заказ системы образования, выраженный в Требованиях к результатам освоения 

основной образовательной программы, и отражают следующие целевые установки системы 

начального общего образования: 

-формирование основ гражданской идентичности; 

-формирование психологических условий развития общения, сотрудничества;  

-развитие ценностно-смысловой сферы личности;  

 -развитие умения учиться как первого шага к самооб разованию и самовоспитанию;  

-развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её 

самоактуализации; 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве процессов обучения и 

воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе формирования общих 

учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения 

жизненных задач и возможность саморазвития обучающихся.  

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных действий рассматриваются 

основные структурные компоненты учебной деятельности: мотивы, особенности целеполагания 

(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, сформированность которых 

является одной из составляющих успешности обучения в образовательном учреж дении. 

При оценке сформированности учебной деятельности учитывается возрастная специфика, 

которая заключается в постепенном переходе от совместной деятельности учителя и обучающегося к 

совместно разделённой (в младшем школьном и младшем подростковом возрасте) и к 

самостоятельной с элементами самообразования и самовоспитания деятельности (в младшем 

подростковом и старшем подростковом возрасте).  

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. 

Задачи программы:  

 установить ценностные ориентиры начального образования; 
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 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;  

 оценить уровень сформированности УУД детей, поступающих в первый класс и 

выпускников начальной школы; 

 разработать план мероприятий для педагогов по формированию и развитию УУД. 

 

2.1.2. Ценностные ориентиры 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания образования на 

ступени начального общего образования  следующим образом:  

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

-  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. 

 

2.1.3.Состав и характеристика универсальных учебных действий 

В ФГОС начального общего образования  содержится  характеристика личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий:  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание 

моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и 

межличностных отношениях.  

Применительно к учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 

• личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

• смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи между целью учебной деятельности и её 

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 действия обеспечивают обучающимся организацию своей 

учебной деятельности.  

К ним относятся: 

• целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё неизвестно; 
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• планирование — определение последовательности промежуточных целей с учётом конечного результата; 

составление плана и последовательности действий; 

• прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его временны х  характеристик; 

• контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона; 

• коррекция — внесение необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; 

• оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и что ещё 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: 

• формулирование проблемы; 

• самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Коммуникативные универсальные учебные действия обеспечивают социальную компетентность и учёт 

позиции других людей, партнёров 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 партнёра — 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 ребёнка к регуляции 
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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  

 

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.  

2. 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.   

3. Освоение 

личностного смысла 

учения, желания 

учиться.  

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место. 

2. Следовать режиму 

организации учебной 

и внеучебной 

деятельности. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5.  Соотносить 

выполненное задание  

с образцом, 

предложенным 

учителем. 

6. Использовать в 

работе простейшие  

инструменты и более 

сложные приборы 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

 4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

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). 
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(циркуль).  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в дальнейшем. 

7. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

план . 

5. Определять,  в 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 1. Ценить и принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», «родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», «понимать 

позицию другого». 

2. Уважение к своему 

народу, к другим 

народам, терпимость к 

обычаям и традициям 

других народов. 

3. Освоение 

личностного смысла 

учения; желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка жизненных 

ситуаций  и поступков 

героев художественных 

текстов с точки зрения 

общечеловеческих 

норм, нравственных и 

этических ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать свое 

рабочее место в 

соответствии с целью 

выполнения заданий. 

2. Самостоятельно 

определять важность 

или  необходимость 

выполнения 

различных задания в 

учебном  процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять цель 

учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять план 

выполнения заданий 

на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

6. Корректировать 

выполнение задания 

в соответствии с 

планом, условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, заранее 

1. Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые 

будут сформированы 

на основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; 

отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах (текст, 

таблица, схема, 

экспонат, модель,  

а, иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

1. Участвовать в 

диалоге; слушать и 

понимать других, 

высказывать свою 

точку зрения на 

события, поступки. 

2.Оформлять свои 

мысли в устной и 

письменной речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных речевых 

ситуаций.  

3.Читать вслух и про 

себя тексты 

учебников, других 

художественных и 

научно-популярных 

книг, понимать 

прочитанное.  

4. Выполняя 

различные роли в 

группе, сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы 

(задачи). 

5. Отстаивать свою 

точку зрения, 

соблюдая правила 

речевого этикета.  

6. Критично 

относиться к своему 

мнению 

7. Понимать точку 

зрения другого  

8. Участвовать в 

работе группы, 

распределять роли, 

договариваться друг с 

другом.  
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представленным. 

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 её,  

представлять 

информацию на 

основе схем, моделей, 

сообщений. 

6. Составлять 

сложный план текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развёрнутом 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. 

 

2.1.4.Формирование универсальных учебных действий в рамках учебных предметов 

Каждый из предметов учебного плана, 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 
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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. 

7. Результаты усвоения УУД формулируются для каждого класса и являются ориентиром при 

организации мониторинга их достижения. 

 

2.1.5. 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. 
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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.  

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных действий по завершении 

начального обучения. 

Педагогические ориентиры: Развитие личности.  

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников 

будут сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, 

включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные нормы и их выполнение. 

 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми типами учебных 

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

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в том числе во 

внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся воспринимать и 

анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, использовать знаково-символические 

средства, в том числе овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических действий 

и операций, включая общие приёмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут умения учитывать 

позицию собеседника (партнёра), 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. 

«Условия , обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе.» 

Учитель   знает: 

− важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

−  сущность и виды универсальных умений,  
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-  педагогические приемы и способы их формирования . 

Учитель   умеет: 

-  отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учетом формирования УДД 

-  использовать диагностический инструментарий успешности формирования УДД  

-  привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования УДД  

 

2.2.  Программы отдельных учебных предметов, курсов и  курсов  внеурочной 

деятельности    
В основу разработки рабочих программ учебных предметов положены Требования к результатам 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и Требования к структуре 

основной образовательной программы начального общего образования 

Основное содержание учебных предметов на ступени начального общего образования 

Русский язык  

1 класс 

 Основное содержание программы по обучению грамоте 

Подготовительный период  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями во время письма. 

Пространственная ориентировка на странице тетради, ее разлиновка. Понятие о вертикальных, 

горизонтальных и наклонных (вправо) линейках. 

Линии-элементы как структурные единицы графической системы письменных букв русского 

алфавита. Письмо девяти элементов-линий по алгоритму. Знакомство с формами шаблонов элементов 

письменных букв. Воспроизведение элементов письменных букв в процессе рисования узоров-бордюров. 

Выполнение логических заданий на сравнение, группировку и обобщение элементов письменных 

букв как структурных единиц графической системы. 

 

Основной звукобуквенный период  

Правила посадки и пользования письменными принадлежностями. Выработка навыка правильной 

посадки и пользования письменными принадлежностями. 

Упражнение в практическом конструировании печатных букв (на уроке чтения) с помощью 

элементов-шаблонов. Формирование в памяти детей дифференцированных зрительных образов всех 

печатных букв. 

Анализ и конструирование письменных букв (на уроке письма) из элементов-шаблонов. Выполнение 

логических заданий на сравнение букв и объединение их в группы на основе общего по форме элемента. 

Формирование в памяти первоклассников чётко дифференцированных зрительно-двигательных 

образов письменных букв (больших — заглавных и малых — строчных). Отработка технологии начертания 

этих букв по алгоритму и под счет. 

Знакомство с тремя видами соединений букв при письме (верхнее, среднеплавное, нижнее). Усвоение 

алгоритмов, трех видов соединений этих букв, изучаемых на уроке, с ранее изученными.  

Упражнение в ритмичном чередовании напряжений и расслаблений мышц руки на основе приема 

тактирования, то есть письма букв под счет. 

Перекодирование звуковой схемы слова в графическую с последующей записью письменными 

буквами. 

Чтение образцов письма: слогов, слов, предложений, зафиксированных письменными буквами, запись 

по образцу, проверка учеником результатов своего письма. 

Заключительный период  

Закрепление технологии написания всех письменных букв и их соединений в графических слогах и 

цельных словах по алгоритмам. Умение чередовать напряжение мышц руки с расслаблением в процессе 

воспроизведения букв под счет (прием тактирования). Работа по исправлению графических ошибок и 

совершенствованию каллиграфического качества письма: четкости, устойчивости и удобочитаемости его 

результатов. Формирование графической грамотности, связности и каллиграфического качества письма при 

условии ускорения его темпа. 

Списывание слов и предложений с печатного и письменного текстов, письмо под диктовку. 

   Содержание тем учебного курса    

Алфавит. Правильное название букв. Практическое использование последовательности букв 

алфавита: алфавитный принцип расстановки книг на библиотечных полках и в словарях.  

Построение звуковой схемы слова. Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 

слов-названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения. 

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания).  

Звуки речи: гласные и согласные; ударные и безударные гласные; звонкие и глухие согласные, парные и 
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непарные; твердые и мягкие согласные, парные и непарные. Слог. Ударение. Буквы гласных как показатель 

твердости-мягкости согласных звуков. Обозначение буквами звука [й']. Буквы гласных после шипящих в 

сильной позиции (под ударением: жи-ши, ча-ща, чу-щу). Буквы и, е после ц в сильной позиции. Парные по 

звонкости-глухости согласные на конце слова.  

Построение звуковой схемы слова. Слова-названия предметов, признаков, действий. Слова-помощники 

слов-названий предметов (предлоги). Прописная буква в именах собственных. Предложение. Прописная 

буква в начале предложения. Знаки в конце предложения. Построение схемы предложения.  

Речь письменная и устная. Первое знакомство с особенностями устной речи, которые не подтверждаются 

письменно (выделение слова голосом, ударение). Знакомство с особенностями письменной речи, которые не 

подтверждаются устно (письменная форма слова, которая не подтверждается на слух; прописная буква в 

начале предложения и в именах собственных). Особенности устной речи, которые дублируются письменно 

(разница предложений по цели высказывания и по интонации, выражение этой разницы знаками 

препинания).  

«Азбука вежливости»: несколько формул речевого этикета (ситуации встречи, расставания, просьбы, 

поведения за столом, совершенного проступка), их использование в устной речи при общении со 

сверстниками и взрослыми 

                                                     2 класс      

Фонетика и орфография 

Чередования звуков, не отражаемые на письме (фонетические чередования): чередования ударных и 

безударных гласных (в[о]ды - в[а]да); парных глухих и звонких согласных на конце слова и в корне 

перед шумным согласным (подру[г]а — дру[к], ло[ж]ечка — ло[ш]ка); согласных с нулевым звуком (мес[т]о 

— ме[сн]ый). Общее правило обозначения этих чередований на письме: чередующиеся в одном и том же 

корне звуки обозначаются на письме одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок 

подобных написаний. 

Правописание сочетаний жи-ши, ча-ща, чу-щу. 

Правописание сочетаний чк, чн, нч.                                                                                                                                                                       

Написание ы или и после ц в разных частях слова. 

Написание частицы не со словами, называющими действия. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. 

Написание разделительных ь и ъ. 

Написание слов-названий предметов с основой на шипящий звук. 

Лексика 

Понятие о слове как основной номинативной единице языка. Многозначность слова. Понятие об омонимах 

(без введения термина). 

Способы разграничения многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от 

синонимов и омонимов. 

Понятие о происхождении слов. Слова и их дальние родственники. Использование сведений о  

происхождении слова при решении орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Понятие об окончании слова и его основе. Окончания слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий. 

Разграничение слов, имеющих окончания (изменяемых) и не имеющих окончания (неизменяемых). 

Окончания, выраженные звуками, и нулевые. 

Корень слова. Понятие о родственных словах. 

Как делаются слова (элементарные представления о словообразовании). 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. 

Образование слов с помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными 

гласными. 

Понятие о составе слова. Основные морфемы русского языка, их функции и способы вычленения.                                                                

Чередования звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований 

при словообразовании и словоизменении.                                                                                                      

Морфология 

Разграничение разных слов и разных форм одного и того же слова (словообразование и словоизменение). 

Понятие о начальной форме слова. Начальная форма слов-названий предметов, слов-названий признаков и 

слов-названий действий. 

Изменение слов-названий предметов по числам и по команде вопросов (по падежам, без введения термина). 

Род слов-названий предметов. 

Изменение слов-названий признаков по числу, по команде вопросов (по падежам) и по родам. 

Синтаксис 

Понятие о словосочетании. Различие между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих 

в основу предложения. 

Понятие о предложении. Типы предложения по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные. Типы предложений по эмоциональной окраске: восклицательные и невосклицательные. 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Формирование умения ставить вопросы к разным 

членам предложения. 

Понятие об обращении и способах его оформления на письме. 



29 

 

Лексикография 

Знакомство с учебными словарями: толковым, орфографическим (словарь «Пиши правильно»), обратным, 

орфоэпическим (словарь «Произноси правильно»), этимологическим (словарь происхождения слов). 

Создание учебных ситуаций, требующих обращения к словарям различных типов; формирование 

представлений об информации, которую можно извлечь из разных словарей; элементарные 

представления об устройстве словарных статей в разных словарях. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей.                                                                                                           

Оформление записи следующей части текста с помощью нового абзаца. 

Текст-описание и текст-повествование. 

Тема и основная мысль (основное переживание) текста. Составление плана текста. Изложение как жанр 

письменной речи. Использование плана для написания сочинения и для устного рассказа. Определение темы 

и основной мысли живописного произведения. 

Сравнительный анализ разных текстов, посвященных одной теме (сравнение основной мысли и 

переживания); сравнительный анализ разных текстов, посвященных разным темам (сравнение основной 

мысли или переживания). Сравнение научно-популярных и художественных текстов (интегрированная 

работа с авторами комплекта по окружающему миру). «Азбука вежливости»: закрепление основных формул 

речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе со школьниками или со взрослыми); освоение жанра 

письма с точки зрения композиции и выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания.                

Правила употребления приставок на - и о- в словах надеть, надевать, одеть, одевать 

              

3 класс 

                                    Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: че- редующиеся в одном и 

том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в со- 

ответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний. Понятие об орфограмме. Виды 

изученных орфограмм. Написание двойных согласных в корне слова и на стыках морфем. Правописание 

наиболее употребительных приставок; приставки с-, приставок на -с, з. Правописание предлогов. 

Разграничение на письме приставок и предлогов. Представление о «беглом гласном» звуке. Написание 

суффиксов -ик-/-ек- с учетом беглого гласного. 

Написание суффикса -ок- после шипящих. Звуко -буквенный разбор слова. 

                                                             Лексика 

Многозначность слова. Прямое и переносное значение слова. Омонимы. Способы разграничения 

многозначных и омонимичных слов. Синонимы. Отличия однокоренных слов от синонимов и омонимов. 

Антонимы. Происхождение слов. Использование сведений о происхождении слов при решении 

орфографических задач. 

Морфемика и словообразование 

Образование слов с помощью суффиксов. Образование слов с помощью приставок. Образование слов с 

помощью приставки и суффикса одновременно. Сложные слова с соединительными гласными. Чередования 

звуков, видимые на письме (исторические чередования). Системность подобных чередований при 

словообразовании и словоизменении. Разбор слова по составу. 

                                                         Морфология 

Понятие о частях речи. Имя существительное как часть речи. Категориальное значение (значение 

предметности). Разряды по значению (на уровне наблюдения). Одушевленность. Значение числа. Изменение 

по числам. Значение рода. Синтаксическое значение падежа (изменение слова для связи с другими словами в 

предложении). Склонение как изменение по числам и падежам. 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении. Три склонения существительных. Право-

писание безударных падежных окончаний. Написание о-ё после шипящих и ц в падежных окончаниях 

существительных. Написание существительных с суффиксом -ищ-.Морфологический разбор имени сущест-

вительного.  

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение (значение признака). Начальная форма. 

Зависимость от имени существительного в значениях числа, рода и падежа. Значение числа. Склонение 

(твердый и мягкий варианты). Синтаксическая функция имен прилагательных в предложении. 

Правописание безударных падежных окончаний. Традиционное написание окончания -ого. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение (значение указания на имя). 

Личные местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи (значение действия). Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма. Суффикс неопределенной формы -ты (-ти, -чь). Суффикс л- глагола прошедшего времени. 

Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). Изменение по временам. Изменение по 

числам. Изменение в прошедшем времени по родам. Изменение в настоящем и будущем времени по лицам. 

Связь форм лица с личными местоимениями. 

Синтаксическая функция глаголов в предложении. 

Различение написания -ться и -тся в глаголах, стоящих в неопределенной форме и в формах 3 л. ед. и мн. ч. 

                                                                Синтаксис 

Понятие о главных и неглавных членах предложения. Подлежащее и сказуемое как основа предложения. 

Значение о второстепенных членов предложения, Понятие 
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дополнения, обстоятельства, определения. Формирование умения ставить смысловые и падежные вопросы к 

разным членам предложения. 

Формирование умения составлять схему предложения. Разбор простого предложения по членам 

предложения. 

                                                                Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, орфографического 

(словарь «Пиши правильно»), обратного, орфоэпического (словарь «Произноси правильно»),

 этимологического (Словарь происхождения слов) для решения орфографических и орфоэпических 

задач, а также задач развития речи. 

                                     Развитие речи с элементами культуры речи 
Построение текста. Выделение в тексте смысловых частей. 

Подбор заголовков к каждой части текста и к тексту в целом. Составление плана текста. Использование 

плана для пересказа текста, устного рассказа по картине, написания изложения и сочинения. Освоение 

изложения как жанра письменной речи. 

Различение текста-описания и текста-повествования. Обнаружение в художественном тексте разных частей: 

описания и повествования. Сочинение по наблюдениям с использованием описания и повествования. 

Сравнение научно-популярных и худо-жественных текстов (интегрированная работа о авторами комплекта 

по окружающему миру). 

Различение развернутого научного сообщения на заданную тему и словарной статьи на эту же тему. 

Определение темы и основной мысли живописного произведения. 

Сочинение по картине с использованием описания и повествования. Сравнительный анализ разных текстов и 

живописных произведений, посвященных одной теме (сравнение основной мысли или переживания); 

сравнительный анализ разных текстов и живописных произведений, посвященных разным темам (сравнение 

основной мысли или переживания). 

«Азбука вежливости»: закрепление основных формул речевого этикета, адекватных ситуации речи (в беседе 

со школьниками или со взрослыми). Дальнейшее освоение жанра письма с точки зрения композиции и 

выбора языковых средств в зависимости от адресата и содержания. 

 

                                                         4 класс 

Повторение.  

Обобщение сведений о слове, предложении, тексте. Предложения по цели высказывания и по эмоциональной 

окраске. Знаки препинания в конце предложений. Связь слов в предложении. Словосочетание. Текст — 

повествование, описание, рассуждение. Связь предложений в тексте. 

Звуки и буквы. Слог. Ударение. Звукобуквенный анализ слов1. 

Состав слова. Корень, приставка, суффикс, окончание — значимые части слова. Однокоренные слова. 

Способы проверки орфограмм в корне слова (обобщение правил правописания гласных и согласных в корнях 

слов)2. 

 Правописание приставок и предлогов (сопоставление). Разделительные мягкий (ь) и твердый (ъ) знаки 

(сопоставление). 

Части речи. Роль имен существительных, имен прилагательных, глаголов, местоимений, предлогов в 

общении. Обобщение признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов как частей речи: 

общее значение, вопросы, постоянные и изменяемые категории, роль в предложении. Правописание родовых 

окончаний имен существительных, имен прилагательных, глаголов (в прошедшем времени). Мягкий знак 

после шипящих на конце существительных женского рода и глаголов, отвечающих на вопросы: что делаешь? 

что сделаешь? 

Предложение. 

Главные и второстепенные члены предложения (общее понятие). Простое и сложносочиненное предложение, 

состоящее из двух простых (ознакомление) Предложение с однородными членами, соединенными союзами и, 

а, ко и без союзов; интонация перечисления, запятая в предложениях с однородными членами. 

Сопоставление предложений с однородными членами и сложносочиненных предложений без союзов и с 

союзами и, а, но. Знаки препинания в простом распространенном и сложносочиненном, состоящем из двух 

простых, предложениях (наблюдение). 

Наблюдение за предложениями с прямой речью. Диалог (ознакомление). Обращение (общее понятие). 

Текст.  

Обобщение сведений о тексте как связном высказывании: тема и основная мысль; заголовок с опорой на тему 

или основную мысль; части текста, связь между ними; связь между предложениями в каждой части; план 

текста. Виды текстов (повествование, описание, рассуждение). Изобразительно-выразительные средства 

текста. 

Части речи.  

Имя существительное.  

Склонение имен существительных в единственном числе. Особенности падежей и способы их 

распознавания. Несклоняемые имена существительные. 

Три типа склонения имен существительных. Правописание безударных падежных окончаний имен 

существительных 1, 2 и 3-го склонения в единственном числе (кроме имен существительных на -мя, -ий, -ие, 

-ия). Управление как вид связи слов в словосочетаниях (общее понятие). 
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Употребление предлогов с именами существительными в различных падежах. Склонение имен 

существительных во множественном числе. Умение правильно образовывать формы именительного и 

родительного падежей множественного числа имен существительных, употреблять их в речи: учителя, 

инженеры; урожай помидоров, яблок. 

Имя прилагательное. 

Имя прилагательное как часть речи: общее значение, вопросы, изменение по родам, числам, падежам, роль в 

предложении. 

Склонение имен прилагательных в мужском, среднем, женском роде в единственном числе. Связь имен 

прилагательных с именами существительными. Согласование как вид связи слов в словосочетании (общее 

понятие)2. 

Правописание гласных в безударных окончаниях (кроме имен прилагательных с основой на шипящий и 

оканчивающихся на -ья, -ъе, -ов, -ин). Склонение и правописание имен прилагательных во множественном 

числе. 

Употребление имен прилагательных в прямом и переносном смысле. Прилагательные-синонимы и 

прилагательные-антонимы. 

Местоимение. 

Местоимение как часть речи. Местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и множественного числа. 

Употребление личных, притяжательных и указательных местоимений в речи (наблюдения)1. Склонение 

личных местоимений с предлогами и без предлогов. Раздельное написание предлогов с местоимениями. 

Глагол. 

Особенности глагола как части речи по сравнению с именами существительными и именами 

прилагательными. Прошедшее время глагола: употребление в речи, изменение по числам и родам, 

правописание родовых окончаний. 

Общее понятие о неопределенной форме глагола как начальной. Изменение глаголов по лицам и числам в 

настоящем и будущем времени (спряжение). Глаголы I и II спряжения. Глаголы-исключения. Правописание 

безударных личных окончаний глаголов, данных в учебнике по теме «I и II спряжение глаголов». 

Мягкий знак после шипящих в окончаниях глаголов 2-го лица единственного числа. Возвратные глаголы 

(ознакомление). Распознавание глаголов в 3-м лице и глаголов в неопределенной форме с помощью 

вопросов: что делают? (учатся), что делать? (учиться).  

Правописание суффиксов в глаголах в прошедшем времени: слышать — слышал, увидеть — увидел. 

Использование в тексте глаголов-синонимов и глаголов-антонимов. Наблюдения за употреблением при 

глаголах имен существительных в нужных падежах с предлогами и без предлогов: написать (что? о ч е м?) 

сочинение об экскурсии, описать (ч т о?) экскурсию. 

Развитие связной речи. 

Тема и основная мысль текста. Заголовок, структура текста-повествования, текста-описания и текста-

рассуждения. 

Подробное и сжатое изложение повествовательного текста с элементами описания и рассуждения (по 

коллективно или самостоятельно составленному плану). Сочинение-повествование по картине, диафильму, 

эпизодам кинофильма; сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Использование при создании текста изобразительных средств (эпитетов, метафор, сравнений, 

олицетворений),     глаголов-синонимов,     прилагательных-синонимов и т. д. 

Особенности построения устного ответа по учебному материалу. Работа по развитию речи проводится в 

течении года.  

Литературное чтение 

1 класс 

Основное содержание программы по обучению грамоте (чтение) 

Подготовительный период  

Слушание (аудирование) текста сказки. Соотнесение иллюстраций с частями текста. Пересказ 

содержания сказки. 

Первичное представление, во-первых, о тексте как определенной последовательности предложений и 

слов, связанных между собой по смыслу и интонационно и выражающих относительно законченное 

сообщение и, во-вторых, о предложении как высказывании, которое содержит сообщение о чем-либо и 

рассчитано на слуховое или зрительное восприятие. Составление предложений на тему иллюстраций. 

Соотнесение конкретных предложений с графической моделью текста. Озаглавливание рассказа, заданного 

иллюстрацией. Элементы построения текста. Пересказ рассказа на основе его графической модели. 

Составление ответов на вопросы учителя по прочитанному им тексту. Выборочный пересказ, 

заучивание стихотворений наизусть. 

Первичное представление о словах как структурных единицах языка. 

Знакомство с элементами-шаблонами печатных букв. 

Основной звукобуквенный период 

Гласные звуки 

Отработка артикуляции гласных звуков [а], [о], [у], [э], [ы], [и] как в различных позициях в слове, так 

и в изолированном употреблении. Упражнение в различении гласных звуков на слух. 

Роль гласных звуков в процессе слогообразования. Слог как часть слова. Понятие об ударении и 

ударном слоге в слове. Знак ударения. Выделение голосом ударного гласного звука слова в процессе 

озвучивания его схемы. Смыслоразличительная роль русского ударения. Умение произносить слово по 
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слогам и орфоэпически (с учетом ударения) на основе графических схем слов. Графическая фиксация слогов 

в слове с помощью дуг. 

Фиксация на схеме слова гласного звука вначале с помощью простого кружка, а затем — знака 

транскрипции. 

Узнавание и выделение на слух из ряда звучащих и произносимых слов только тех, в которых есть 

определенный гласный звук. Подбор слов с заданным гласным звуком. 

Конструирование печатных букв гласных звуков с помощью элементов-шаблонов и усвоение их 

форм. Формирование образного представления о том, что буква — это лишь знак («одежда») для звука, речи. 

Восприятие на слух текста, читаемого учителем, понимание его содержания, формулирование ответов 

на поставленные вопросы, выборочный и полный пересказ воспринятого на слух текста. 

Согласные сонорные звуки 

(непарные по глухости/звонкости и парные по твердости/мягкости) Согласные звуки [м, м’, н, н’, л, 

л’, р, р’, й] как ртосмыкатели. 

Артикуляция: рот прикрыт или закрыт. Струя выходящего воздуха встречает преграду (губы, зубы, 

язык). 

Противопоставление сонорных1 согласных звуков по твердости  мягкости; обозначение их 

твердости/мягкости на письме при помощи букв гласных — «а, о, у, э, ы» для твердых (ма, мо, му, мэ, мы) и 

«и» для мягких (ми). Прием последовательного выделения каждого звука в слове. Звуковой анализ слов, 

заданных рисунком и схемой. Артикулирование звуков, выделенных из контекста анализируемых слов, и 

произнесение их в изолированном виде. Фиксирование согласных звуков с помощью квадрата с точкой в 

середине,     обозначающей звонкость. Одним из этих квадратов (с апострофом     ’) фиксируются мягкие, 

другим (без апострофа      ) — твердые звонкие звуки. 

Соотнесение отличительных признаков выделенных звуков с их смыслоразличительной функцией в 

минимальных парах сравниваемых слов: мыл — мил, Нил — ныл.  

Усвоение форм печатных букв (малых и больших), с помощью которых обозначаются все сонорные 

звуки. 

Чтение закрытых неприкрытых слогов (ам, ун, ир) и открытых слогов-слияний (ма, ну, ри) с твердыми 

и мягкими согласными звуками, а также слов с непарным согласным звуком [й’] на конце и в середине слова 

(май, майка). 

Прием орфоэпического чтения и произнесения слов в сравнении со слоговым. 

Звук [й’] в начале слова и между гласными. Обозначение мягкости согласных звуков с помощью букв 

«я, ё, ю, е» и мягкого знака «ь» 

«Работа» (функция) букв «я, ё, ю, е» — обозначать два звука [й’а], [й’о], [й’у], [й’э] в начале слова 

([й’ама] — яма) и после гласных звуков в середине и на конце слова ([бай’а´н] — баян, [р’ису´й’у] — рисую). 

Обозначение мягкости согласных в слоге-слиянии с помощью букв «я, ё, ю, е» ([но] - но; [н’о] -  нё; 

[ру] -  ру; [р’у] -  рю; [ла] -  ла; [л’а] -  ля; [мэ] -  мэ; [м’э] - ме). 

Мягкий знак «ь», указывающий на мягкость согласного звука на конце и в середине слов, например: 

линь, руль, мыльный пузырь. 

Слоговое и орфоэпическое прочтение звуковой и буквенной схем слов. Наблюдение за процессом 

перекодирования звуковой формы слова в графическую (на основе условных знаков и печатных букв). 

Усвоение правил использования букв «я, ё, ю, е». Упражнение в чтении слогов и слов с этими 

буквами и мягким знаком «ь». Дифференцировка мягких и твердых согласных сонорных звуков на слух при 

выделении их из контекста произносимого слова. 

Конструирование форм печатных букв (строчных и заглавных): я Я, ё Ё, ю Ю, е Е, ь. 

Парные звонкие и глухие согласные звуки 

Отличие звонких и глухих звуков [д]-[д’], [т]-[т’], [з]-[з’], [с]-с’], [г]-[г’], [к]-[к’], [в]-[в’], [ф]-[ф’], [б]-

[б’], [п]-[п’] по признаку твердости-мягкости. Соотнесение парных по звонкости%глухости звуков [д - т, д’ - 

т’, з -  с, з’ - с’, г - к, г’ - к’, в - ф, в’ - ф’, б - п, б’ - п’] на фоне уже знакомого дифференциального признака 

(твердости-мягкости). Например: Дима — Тима, Даня — Таня. Наблюдение за смыслоразличительной 

функцией звуков. Усвоение форм 24 печатных (строчных и заглавных) букв: д Д, т Т, з З, с С, г Г, к К, в В, ф 

Ф, б Б, п П, ж Ж, ш Ш. 

Упражнение в произношении минимальных пар слов, например: жар — шар, Луша — лужа, 

отличающихся звуками [ж] - [ш]. 

Знакомство с первыми правилами традиционных написаний: жи, ши. 

Дифференцировка звуков на основе работы по звукобуквенным  схемам, чтения слогов, слов и 

текстов. 

Чтение исходных и преобразованных слов путем замены или дополнения в них одного звука, а также 

обратного прочтения (слева направо) слов-перевертышей. Чтение и отгадывание загадок. Чтение, 

запоминание и воспроизведение по памяти скороговорок, приговорок, дразнилок, считалок, изречений 

народной мудрости, в которых варьируются изучаемые звуки. 

Формирование наглядно-образных представлений о звуке, слоге, слове, предложении и тексте. 

Звук [й’] после разделительных мягкого «ь» и твердого «ъ» знаков 

Обозначение на письме звука [й’] с помощью сочетаний разделительных знаков «ь» и «ъ» и гласных 

букв (ь + е, ё, ю, я, и; ъ + е, ё, ю, я). 

Звуковой анализ слов со звуком [й’], обозначенным с помощью сочетания разделительных знаков и 

букв гласных. Чтение звуковой схемы слов со звуком [й’], перекодирование её в буквенную форму с 
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последующим прочтением вначале по слогам, а затем — орфоэпически. 

Конструирование печатных знаков ь, ъ, усвоение их форм. 

Непарные глухие мягкие и твердые звуки [х, х’, ч’, щ’, ц] 

Отработка артикуляции звуков [х, х’, ч’, щ’, ц] в процессе акцентированного произнесения их как в 

контексте целого слова, так и вне его. Характеристика этих звуков по признаку твердости-мягкости. 

Упражнение в чтении слов со следующими сочетаниями звуков: же, ше (жесть, шесть); шо, шё (шорох, 

шёлк); жо, жё (обжора, жёлудь); че (честь); чо, чё (чох, то есть чихание, чёлка); ще (щепка); що, щё 

(трещотка, щётка), чк (ручка, дочка), чн (точный, мучной), чт (мачта, почта), щн (хищник), щр (поощрение). 

Чтение слогов, слов, предложений и текстов, содержащих эти звуки. Усвоение содержания текста.  Пересказ. 

Усвоение форм 8 печатных (строчных и заглавных) букв: х Х, ч Ч, щ Щ, ц Ц. 

Заключительный период (3 ч) 

Формирование навыка сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического 

произнесения слов. При чтении «трудных» слов в тексте (длинных и незнакомых по значению) возможно 

возвращение на уровень слогового их прочтения. Соблюдение пауз в соответствии со знаками препинания 

как в предложениях, так и между ними. Воспроизведение заданной интонации: повествовательной, 

вопросительной, побудительной. 

Умение отвечать на вопросы по содержанию прочитанного текста полными ответами, делать 

выборочный пересказ, изменять начало или конец текста и в связи с этим давать ему новое название. 

Умение находить и читать выборочно отрывки текста, соответствующие трем его структурным 

компонентам: а) вступление, начало: с чего все начиналось, б) главная часть: что произошло с героями, в) 

заключение: чем все завершилось. Умение передать отношение автора и читающего ученика к описанным в 

тексте событиям. 

 

                                            Содержание тем учебного курса.  

Стихи и проза. Общее представление о стихотворном и прозаическом произведении. Название произведения 

(заголовок), автор (поэт, писатель) литературного произведения; отсутствие автора в народном 

произведении.  

Устное народное творчество и литература. Общее представление о фольклоре. Отсутствие автора, устная 

передача, практически-игровой характер малых жанров фольклора. Малые фольклорные жанры: прибаутка, 

колыбельная песенка, считалка, загадка, скороговорка, закличка. Знакомство с жанрами докучной сказки и 

кумулятивной сказки (сказки-цепочки). Практическое освоение (сочинение) таких жанров фольклора, как 

загадка, докучная сказка. Средства выражения авторского отношения к изображаемому (название 

произведения, характеристики героев, другие способы авторской оценки).  

Эмоциональный тон произведения. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения. Эмоциональная передача характера произведения при чтении вслух, наи зусть: использование 

голоса — нужных интонаций, тона, силы, темпа речи, смысловых пауз, логических ударений и несловесных 

средств — мимики, движений, жестов.  

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в процессе анализа 

текстов. Первичные представления об олицетворении, разный смысл повторов, выразительность звукописи; 

понятие рифмы, выразительность рифмы.  

Жанры литературы. Общее представление о жанрах: рассказ, стихотворение. Практическое различение. 

Рассказ. Смысл заглавия. Сравнительный анализ двух образов. Выражение собственного отношения к 

каждому из героев. Стихотворение. Первое знакомство с особенностями поэтического взгляда на мир: поэт 

помогает обнаружить красоту и смысл в обыденном. Знакомство с рифмой, поиск и обнаружение рифмы.  

Библиографическая культура. Формирование умения находить в книге страницу «Содержание» или 

«Оглавление», умения ориентироваться в них, находя нужное произведение.  

Навыки чтения. Формирование навыков чтения на основе аналитико-синтетического, звукобуквенного 

метода, учитывающего позиционные мены звуков. Работа над чтением с соблюдением орфоэпических норм 

при предварительном (в случае необходимости) подчеркивании случаев расхождения произношения и 

написания слов. Создание мотивации перечитывания: с разной целью, с разными интонациями, в разном 

темпе и настроении, с разной громкостью.  

2класс 

Сказки о животных. Общее представление. Разница характеров героев-животных. Определение главного 

героя в русских народных сказках о животных и в народных сказках других народов. 

Волшебные сказки. Противостояние земного и волшебного мира как сюжетный стержень волшебной сказки. 

Чудеса, волшебный помощник, волшебный предмет и волшебный цвет как характеристики волшебного мира. 

Некоторые черты древнего восприятия мира, отражающиеся в волшебной сказке (одухотворение сил 

природы; возможность превращения человека в животное, растение, явление природы). 

Особенности построения волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как 

элемента построения, использование повтора речевых конструкций как способ создания определенного 

ритма и способ запоминания и трансляции текста). 

Авторская литература 

Волшебная сказка в стихах (А.С. Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке») и ее связь с сюжетными и 

композиционными особенностями народной волшебной сказки. Использование в авторской сказке сюжетных 

особенностей народной волшебной сказки (противостояние двух миров: земного и волшебного, чудеса, 
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волшебный помощник, волшебный цвет). Использование в авторской сказке композиционных особенностей 

народной волшебной сказки (построение событий в виде цепочки, использование повтора как элемента 

композиционного построения целого, повтор речевых конструкций и слов как средство создания 

определенного ритма и основание для устной трансляции текста). Неповторимая красота авторского языка. 

Жанр рассказа (Л. Толстой, А. Гайдар, Н. Носов, В. Драгунский). 

Жанровые особенности: жизненность изображаемых событий; достоверность и актуальность 

рассматриваемых нравственных проблем; возможность вымысла. Нравственная проблема, определяющая 

смысл рассказа. Роль названия рассказа в выражении его смысла. Герои рассказов, их портреты и характеры, 

выраженные через поступки и речь; мир ценностей героев. Авторская позиция в рассказе: способы 

выражения отношения к героям. 

Поэзия. Представление о поэтическом восприятии мира как восприятии, помогающим обнаружить красоту и 

смысл окружающего мира: мира природы и человеческих отношений. Способность поэзии выражать самые 

важные переживания: о красоте окружающего мира, о дружбе, о любви. Представление о том, что для Поэта 

природа — живая: обнаружение в стихотворении олицетворений. Представление о важности в создании 

художественного образа таких поэтических приемов, как сравнение, звукопись, контраст. Использование 

авторской поэзией жанровых и композиционных особенностей народной поэзии: считалки (Ю. Тувим), 

небылицы (И. Пивоварова), докучной сказки (И. Пивоварова), сказки-цепочки (Д. Хармс, А. Усачев). 

Практическое освоение простейших художественных приемов: сравнения, гиперболы (называем 

преувеличением), контраста, олицетворения. Представление о том, что поэтическое мировосприятие может 

быть выражено не только в стихотворных текстах, но и в прозе (сказки С. Козлова, японские сказки: «Барсук 

— любитель стихов», «Луна на ветке», в переводе В. Марковой). 

 

  

Формирование библиографической культуры. 

Создание условий для выхода младших школьников за рамки учебника: привлечение текстов хрестоматии, а 

также книг из домашней и школьной библиотеки к работе на уроках. Знакомство с детскими журналами и 

другими периодическими изданиями, словарями и справочниками. Работа с элементами книги: 

содержательность обложки книги и детского журнала, рубрики журнала, страница «Содержание», 

иллюстрации. Работа с Толковым словарем. 

Формирование умений и навыков чтения, слушания и говорения. 

Развитие умений выразительного чтения (чтения вслух) на основе восприятия и передачи художественных 

особенностей текста, выражения собственного отношения к тексту и в соответствии с выработанными 

критериями выразительного чтения. 

Коллективное определение критериев выразительного чтения на материале поэтических текстов: 

а) выразительное чтение (выбор интонации, соответствующей эмоциональному тону, выраженному в тексте) 

помогает слушателям «увидеть», «представить» изображенную автором картину целого; 

б) выразительное чтение передает отношение чтеца к изображенной автором картине целого. 

Формирование умения критически оценивать собственное чтение вслух в соответствии с принятыми в 

коллективе критериями выразительного чтения. 

Формирование умения чтения «про себя»: 

а) в ожидании своей очереди в ходе чтения по цепочке; 

б) на основе перечитывания текста в ходе его анализа. 

Дальнейшее развитие навыков слушания на основе целенаправленного восприятия элементов формы и 

содержания литературного произведения. 

Дальнейшее формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме. 

                                           

                                                        3 класс  

Учимся наблюдать и копим впечатления 
Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказ- чика», «автора») в 

стихотворных текстах: посредством изображения окружающего мира; через открытое выражение чувств. 

Средства художественной выразительности, используемые для создания яркого поэтического образа: 

художественные приемы (олицетворение, сравнение, контраст, звукопись) и фигуры (повтор). 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного 

произношения), беглости; выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). 

Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Сергей Козлов «Июль». Приём олицетворения. Юрий Коваль «Берёзовый пирожок». Владимир Маяковский 

«Тучкины штучки», С.Козлов «Мимо белого яблока луны:..», С.Есенин «Нивы сжаты, рощи голы...» (работа 

над приёмами «сравнение», «олицетворение»). 

Александр Пушкин «Вот север, тучи нагоняя...», «Опрятней модного паркета...», Вадим Шефнер «Середина 

марта», хокку Дзёсо, Басё (работа над приёмами «сравнение» , «олицетворение», («контраст»). 

Н. Матвеева «Гуси на снегу», Эмма Мошковская «Где тихий, тихий пруд...», хокку Ёса Бусона (работа над 

приёмами «контраст» и «звукопись»). 

С. Козлов «Сентябрь», «Как оттенить тишину» (работа над приёмами «сравнение» и «контраст»). 

Иван Бунин «Листопад». 

Записная книжка Кости Погодина. Подготовка школьников к использованию приёма олицетворения в своём 
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сочинении. Александр Пушкин «Зимнее утро» (приём контраста и смысл его использования в литературе). 

Валентин Берестов «Большой мороз»; «Плащ». 

С.Козлов «Разрешите с вами посумерничать». Юрий Коваль «Вода с закрытыми глазами», хокку Ранрана. 

Постигаем секреты сравнения 

Сказка про животных. Формирование общего представления о сказке про животных как произведении 

устного народного творчества, которое есть у всех народов мира. Развитие сказки о животных во времени. 

Простейшая лента времени: 1) самая древняя сказочная история, 2) просто древняя и З) менее древняя 

сказочная история. Особенность самых древних сказочных сюжетов (историй) - их этиологический характер 

(объяснение причин взаимоотношений между животными и особенностей их внешнего вида). 

Особенность просто древних сказок - начинает цениться ум и хитрость героя (а не его физическое 

превосходство). 

Особенность менее древней сказки - ее нравоучительный характер: начинает цениться благородство героя; 

его способность быть великодушным и благодарным. Представление о бродячих сюжетах (сказочных 

историях). 

Лента времени. Формирование начальных наглядно-образных представлений о линейном движении времени 

путем помещения произведений фольклора (сказок, созданных в разные периоды древности) на ленту 

времени, а также путем помещения авторских литературных и живописных произведений на ленту времени.. 

Сказка «Откуда пошли болезни и лекарства». 

Сравнительный анализ сказок «Гиена и черепаха» и «Нарядный бурундук». Проектирование сборника 

сказок. Сравнительный анализ сказок «Два жадных медвежонка» и «Как барсук и куница судились». 

Представление о бродячем сказочном сюжете. Сравнительный анализ сказок «Два жадных медвежонка», « 

Как барсук и куница судились» и «О собаке, кошке и обезьяне», «Золотая рыбка». 

Кубинская сказка «Черепаха, кролик и удавмаха». Проблема различения  Самых древних сказочных историй 

и Просто древних сказочных историй. Появление в сказке нового героя - великодушного и благородного. 

Индийская сказка «Хитрый шакал». Распознание черт бродячего сказочного сюжета. Бурятская сказка «Снег 

и заяц» и хакасская сказка «Как птицы царя выбирали». 

Пытаемся понять, почему люди фантазируют 
Формирование представлений о жанре рассказа. Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. 

Сравнительный анализ характеров героев. Способы выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, 

характеристика действий героя, речевая характеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего 

героя. Новелла Матвеева «Картофельные олени » и Саша Чёрный «Дневник фокса Микки». Татьяна 

Пономарёва «Автобус», «В шкафу».Эмма Мошковская « Вода в колодце». Поход в «Музейный дом». 

Борис Житков «Как я ловил человечков». Переживания героя литературного произведения: Различия вранья 

и фантазии. Тим Собакин «Игра в птиц». 

Константин Бальмонт «Гномы». 

Учимся любить 
Герой рассказа. Особенности характера и мира чувств. Сравнительный анализ характеров героев. Способы 

выражения авторской оценки в рассказе: портрет героя, характеристика действий героя, речевая ха-

рактеристика, описание интерьера или пейзажа, окружающего героя 

Татьяна Пономарёва «Прогноз погоды», «Лето в чайнике». 

Мария Вайсман «Лучший друг медуз». Александр Куприн «Слон». 

Константин Паустовский «Заячьи лапы». Что чувствуют и переживают герои. Сергей Козлов «Если меня 

совсем нет». 

Работа над составлением литературного сборника. 

Подготовка своих видов сборников: Письмо в клуб. 

Набираемся житейской мудрости 

Жанр басни. Двучленная структура басни: сюжетная часть (история) и мораль (нравственный вывод, 

поучение). Происхождение сюжетной части басни из сказки о животных. Самостоятельная жизнь басенной 

морали: сходство с пословицей. Международная популярность жанра и развитие жанра басни во времени: 

Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, С. Михалков, Ф. Кривин. 

Жанр пословицы. Пословица как школа на- родной мудрости и жизненного опыта. Использование 

пословицы «к слову» , «к случаю»: для характеристики сложившейся или обсуждаемой ситуации. Пословицы 

разных народов. Подбор пословиц для иллюстрации сказочных и басенных сюжетов 

Басня. Композиция басни. Эзоп «Рыбак и рыбёшка». 

Эзоп «Отец и сыновья», «Быки и лев». Лента времени. Пословицы. 

Эзоп «Ворон и лисица», Иван Крылов «Ворона и лисица». Лента времени. Бродячие басенные истории. 

Эзоп «Лисица и виноград», Иван Крылов «Лисица и виноград». Смысл басни. Специфика басни. 

Иван Крылов « Квартет». 

Сравнение басен Ивана Крылова «Лебедь, рак и щука» и (Квартет)). Басня «Волк и журавль». 

Самостоятельная работа по заданиям учебника 

Продолжаем разгадывать секреты смешного 

Дальнейшее совершенствование умений и навыков осознанного и выразительного чтения. Анализ 

особенностей собственного чтения вслух: правильности чтения (соблюдения норм литературного 

произношения), беглости, выразительности (использование интонаций, соответствующих смыслу текста). 

Формирование потребности совершенствования техники чтения, установки на увеличение его скорости. 

Леонид Каминский «Сочинение»: 
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Ирина Пивоварова «Сочинение». 

Марина Бородицкая «На контрольной...», Лев Яковлев «Для Лены», Михаил Яснов «Подходящий угол». 

Надежда Тэффи «Преступник». 

Короткие истории из книги Корнея Чуковского «От двух до пяти», стихи Григория Остера «Вредные советы» 

и рассказ Татьяны Пономарёвой «Помощь». 

Виктор Драгунский «Ровно 25 кило». 

                            Как рождается герой 

Формирование представлений о различии жанров. Различение композиций  сказки и рассказа  сказочной 

композиции (на уровне наблюдений): жёсткая заданность сказочной композиции ; непредсказуемость 

композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров приоткрыть слушателю-читателю тайны природы и тайны поведения 

(сказка); рассказать случай из жизни, чтобы раскрыть характер героя (рассказ). 

Как рождается герой. Черты сказочного  героя. Сказки «Колобок» и «Гуси-лебеди». Борис Заходер «История 

гусеницы», Юнна Мориц «Жора Кошкин». 

Черты характера героя. Главная мысль и тема текста. 

Леонид Яхнин «Лесные жуки». 

Михаил Яснов «Гусеница - Бабочке». Николай Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Деление текста на 

смысловые части. Николай Гарин-Михайловский «Детство Тёмы». Черты сходства и отличия между героем 

сказки и героем рассказа. 

Леонид Пантелеев «Честное слово». Отрывки из поэмы Николая Некрасова «На Волге» (Детство 

Валежникова). 

4 класс 

Летописи. Былины. Жития. 

Летопись «И повесил Олег щит свой на вратах Царьграда». Былина – жанр устного народного творчества. 

«Ильины три поездочки»,  «Житие Сергея Радонежского» 

Чудесный мир классики 

Произведения русских классиков Н. Ершова «Конек-горбунок», А. С. Пушкина «Няне», «Туча», «Унылая 

пора! Очей очарованье!», «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях», М. Ю. Лермонтова «Дары 

Терека». «Ашик-Кериб». Л. Н. Толстого «Детство», «Как мужик убрал камень», А. П. Чехова «Мальчики». 

Поэтическая тетрадь 1 

Стихотворения Ф. И. Тютчева «Еще земли печален вид», «Как неожиданно и ярко», А. Фета «Весенний 

дождь», «Бабочка», Е. А. Баратынского «Весна, весна! Как воздух чист», «Где сладкий шепот», А. Н. 

Плещеева «Дети и птичка», И. С. Никитина «В синем небе плывут под полями», Н. А. Некрасова 

«Школьник», «В зимние сумерки нянины сказки», И. А. Бунина «Листопад». 

Литературные сказки 

Сказки В. Д. Одоевского «Городок на табакерке», В. М. Гаршина «Сказка о жабе и розе», П. П. Бажова 

«Серебреное копытце», С. Т. Аксакова «Аленький цветочек». 

Делу время – потехе час 

Сказки и рассказы Е. Л. Шварца «Сказка о потерянном времени», В. Ю. Драгунского «Главные реки», «Что 

любит Мишка», В. В. Голявкина «Никакой я горчицы не ел». 

Страна детства  

      Произведения Б. С. Житкова «Как я ловил человечков», К. Г. Паустовского «Корзина с еловыми 

шишками», М. М. Зощенко «Ёлка». 

Поэтическая тетрадь  

Тема детства в стихах В. Я. Брюсова «Опять сон», Детская», С. А. Есенина «Бабушкины сказки». Тема 

природы и Родины в стихах М.И. Цветаевой «Бежит тропинка с бугорка», «Наши царства». 

Природа и мы  

Отношения человека и природы в произведениях Д. Н. Мамина-Сибиряка «Приёмыш», А. И. Куприна 

«Барбос и Жулька», М. М. Пришвина «Выскочка», Е И. Чарушина «Кабан», А. П. Астафьева «Стрижонок 

Скрип». 

Поэтическая тетрадь  

Стихи о природе В. Л. Пастернака «Золотая осень», С. А. Клычкова «Весна в лесу», Т. Б. Кедрина «Бабье 

лето», Н. М. Рубцова «Сентябрь», С. А. Есенина «Лебёдушка». 

Родина  

Тема любви к Родине в произведениях И. С. Никитина «Русь», С. Д. Дрожжина «Родине», А. В. Жигулина 

«О, Родина! В неярком блеске», тема войны в стихотворении Б. А. Слуцкого «Лошади в океане». 

Страна Фантазия 

Произведения  Е. С. Велтистов «Приключения Электроника», К. Булычева «Путешествие Алисы» 

Зарубежная литература 

Произведения Д. Свифта «Путешествие Гулливера», Г. Х. Андерсена «Русалочка», М. Твенга «Приключения 

Тома Сойера», С Лагерлёфа «»Святая ночь» «В Назарете» 

 

Математика 

1 класс 

Содержание всего курса можно представить как взаимосвязанное развитие пяти основных содержательных 

линий: арифметической геометрической, величинной, алгоритмической (обучение решению задач) и 
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алгебраической. 

Арифметическая линия прежде всего представлена материалом по изучению чисел.  

Числа  изучаются в такой последовательности:  

натуральные числа от 1 до 10 и число 0 (1-е полугодие 1-го класса),  

целые числа от 0 до 20 (2-е полугодие 1-го класса),  

Числа от 1 до 5 и число 0 изучаются на количественной основе. Числа от 6 до 10 изучаются на аддитивной 

основе с опорой на число 5. Числа второго десятка и все остальные натуральные числа изучаются на основе 

принципов нумерации (письменной и устной) десятичной системы счисления.  

Особенностью изучения арифметических действий в настоящем курсе является строгое следование 

математической сути этого понятия. Именно поэтому при введении любого арифметического действия 

(бинарной алгебраической операции) с самого начала рассматриваются не только компоненты этого 

действия, но и, в обязательном порядке, его результат. 

Арифметические действия над числами изучаются на следующей теоретической основе и в такой 

последовательности: 

Сложение (систематическое изучение начинается с 1 полугодия  1-го класса) определяется на основе 

объединения непересекающихся множеств и сначала выполняется на множестве чисел от 0 до 5. В 

дальнейшем изучаются свойства сложения, которые используются при проведении устных и письменных 

вычислений. Сложение многозначных чисел базируется на знании таблицы сложения однозначных чисел и 

на поразрядном способе сложения. 

Вычитание (систематическое изучение начинается со 2 полугодия 1-го класса) изначально вводится на 

основе вычитания подмножества из множества, причем происходит это, когда учащиеся изучили числа в 

пределах первого десятка. Далее устанавливается связь между сложением и вычитанием, которая опирается 

на идею обратной операции. На основе этой связи выполняется вычитание с применением таблицы 

сложения, а потом осуществляется переход к рассмотрению случаев вычитания многозначных чисел, где 

главную роль играет поразрядный принцип вычитания, возможность которого базируется на 

соответствующих свойствах вычитания. 

 

Геометрическая линия - модульная часть выстраивается следующим образом. 

 

В 1-м классе изучаются следующие геометрические понятия:  

плоская геометрическая фигура (круг, треугольник, прямоугольник), 

прямая и кривая линии, точка, отрезок, дуга, направленный отрезок (дуга), пересекающиеся и 

непересекающиеся линии, ломаная линия, замкнутая и незамкнутая линии,  

внутренняя и внешняя области относительно границы,  

многоугольник, прямой угол, прямоугольник,  

симметричные фигуры. 

 

Линия по изучению величин начинается уже  

в 1 полугодии 1-го класса с изучения величины «длина». Сначала длина рассматривается в доизмерительном 

аспекте. Сравнение предметов по этой величине осуществляется на глаз по рисунку или по представлению, а 

также способом приложения. Никаких измерений пока не проводится.  

 

во 2 полугодии 1-го класса учащиеся знакомятся с процессом измерения длины, стандартными единицами 

длины (сантиметром и дециметром), процедурой сравнения длин на основе их измерения, а также с 

операциями сложения и вычитания длин. 

 

Линия по обучению решению арифметических сюжетных (текстовых) задач (условно названа 

«алгоритмической») является центральной для данного курса. Ее особое положение определяется тем, что 

настоящий курс имеет прикладную направленность, которая выражается в умении применять полученные 

знания на практике. При этом важно не только научить учащихся решать задачи, но и правильно 

формулировать их, используя имеющуюся информацию. Под решением задачи понимается запись 

(описание) алгоритма, дающего возможность выполнить требование задачи. 

 

 Описание алгоритма решения задачи допускается в трех видах:  

1) по действиям (по шагам) с пояснениями;  

2) в виде числового выражения, но без пояснений;  

3) в виде буквенного выражения (в некоторых случаях в виде формулы или в виде уравнения), с 

использованием стандартной символики.  

Алгебраическая линия традиционно представлена такими понятиями, как выражение с переменной, 

уравнение. Изучение этого материала приходится главным образом на 4-й класс, но пропедевтическая работа 

начинается с 1-го класса - задания,  в которых учащимся предлагается заполнить пропуски 

соответствующими числами, появление равенств с «окошками», в которые следует записать нужные числа, 

является пропедевтикой изучения уравнений. 

 

2 класс 

Числа и величины  
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 Нумерация и сравнение чисел. 

 Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи чисел, 

принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. «Круглые» десятки. 

* Термин «круглый» для чисел вводится главным образом по методическим соображениям, но присутствуют 

и соображения пропедевтического характера, если иметь в виду в дальнейшем изучение такой темы, как 

«Округление чисел». 

 Устная и письменная нумерация трехзначных чисел: получение новой разрядной единицы – сотни, 

третий разряд десятичной записи – разряд сотен, принцип построения количественных числительных для 

трехзначных чисел. «Круглые» сотни. Представление трехзначных чисел в виде суммы разрядных 

слагаемых. 

 Сравнение чисел на основе десятичной нумерации.  

 Изображение чисел на числовом луче.  

 Понятие о натуральном ряде чисел.  

 Знакомство с римской письменной нумерацией. 

 Числовые равенства и неравенства. 

 Первичные представления о числовых последовательностях. 

 

 Величины и их измерение. 

 Сравнение предметов по массе без ее измерения. Единица массы – килограмм. Измерение массы. 

Единица массы – центнер. Соотношение между центнером и килограммом (1 ц = 100 кг). 

 Время как продолжительность. Измерение времени с помощью часов. Время как момент. 

Формирование умения называть момент времени. Продолжительность как разность момента окончания и 

момента начала события. Единицы времени: час, минута, сутки, неделя и соотношение между ними. 

Изменяющиеся единицы времени: месяц, год и возможные варианты их соотношения с сутками. Календарь. 

Единица времени – век. Соотношение между веком и годом (1 век = 100 лет). 

 

Арифметические действия  

 Числовое выражение и его значение. Устное сложение и вычитание чисел в пределах 100 без 

перехода и с переходом через разряд. Правило вычитания суммы из суммы. Поразрядные способы сложения 

и вычитания в пределах 100. Разностное сравнение чисел. Запись сложения и вычитания в столбик: ее 

преимущества по отношению к записи в строчку при поразрядном выполнении действий. Выполнение и 

проверка действий сложения и вычитания с помощью калькулятора. 

 Связь между компонентами и результатом действия (сложения и вычитания). Уравнение как форма 

записи действия с неизвестным компонентом. Правила нахождения неизвестного слагаемого, неизвестного 

вычитаемого, неизвестного уменьшаемого. 

 Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Знак умножения (•). Множители, произведение и 

его значение. Табличные случаи умножения. Случаи умножения на 0 и на 1. Переместительное свойство 

умножения.  

 Увеличение числа в несколько раз. 

 Порядок выполнения действий: умножение и сложение, умножение и вычитание.  Действия первой и 

второй ступеней.  

 Знакомство с делением на уровне предметных действий. Знак деления (:). Деление как 

последовательное вычитание. Делимое, делитель, частное и его значение. Доля (половина, треть, четверть, 

пятая часть и т. п.).  Деление как нахождение заданной доли числа. Уменьшение числа в несколько раз. 

 Деление как измерение величины или численности множества с помощью заданной единицы. 

 Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

 

Текстовые задачи 

 Арифметическая текстовая (сюжетная) задача как особый вид математического задания. 

Отличительные признаки арифметической текстовой (сюжетной) задачи и ее обязательные компоненты: 

условие с наличием числовых данных (данных величин) и требование (вопрос) с наличием искомого числа 

(величины). Формулировка арифметической сюжетной задачи в виде текста. Краткая запись задачи. 

 Графическое моделирование связей между данными и искомым. 

 Простая задача. Формирование умения правильного выбора действия при решении простой задачи: 

на основе смысла арифметического действия и с помощью графической модели. 

 Составная задача. Преобразование составной задачи в простую и наоборот за счет изменения 

требования или условия. Разбивка составной задачи на несколько простых. Запись решения составной задачи 

по «шагам» (действиям) и в виде одного выражения. 

 Понятие об обратной задаче. Составление задач, обратных данной. Решение обратной задачи как 

способ проверки правильности решения данной. 

 Моделирование и решение простых арифметических сюжетных задач на сложение и вычитание с 

помощью уравнений.  

 Задачи на время (начало, конец, продолжительность события). 

 Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

 Задачи, содержащие отношения «больше на (в) …», «меньше на (в) …». 
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Геометрические фигуры  

 Бесконечность прямой. Луч как полупрямая. Угол. Виды углов: прямой, острый, тупой. Углы в 

многоугольнике. Прямоугольник. Квадрат как частный случай прямоугольника. 

 Окружность и круг. Центр, радиус, диаметр окружности (круга). Построение окружности (круга) с 

помощью циркуля. Использование циркуля для откладывания отрезка, равного по длине данному. 

 

Геометрические величины  

 Единица длины – метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром (1 м = 10 дм = 100 

см). 

 Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра квадрата и прямоугольника. 

 

Работа с данными  

 Таблица умножения однозначных чисел (кроме 0). Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 

Представление информации в таблице. Использование таблицы для формулировки задания. 

 

                                                             

 

3 класс 

Числа и величины 

 Нумерация и сравнение многозначных чисел 

Получение новой разрядной единицы - тысячи. («Круглые» тысячи. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, 

сотен тысяч. Класс единиц и класс тысяч. Принцип устной нумерации с использованием названий классов. 

Поразрядное сравнение многозначных чисел. Натуральный ряд и другие числовые последовательности. 

Величины и их измерение 

Единицы массы - грамм, тонна. Соотношение между килограммом и граммом (1 кг = 1000 г), между тонной и 

килограммом (1 т = 1000 кг), Между тонной и центнером  

(1 т = 10 ц) 

Арифметические действия 

Алгоритмы сложения и вычитания многозначных чисел «столбиком». Сочетательное свойство умножения. 

Группировка множителей. Умножение суммы н число и числа на сумму. Умножение многозначного числа на 

однозначное и двузначное. Запись умножения «в столбик». Деление как действие; обратное умножению. 

Табличные случаи деления. Взаимосвязь компонентов и результатов действий умножения и деления. 

Решение уравнений с неизвестным множителем. неизвестным делителем, неизвестным делимым. Кратное 

сравнение чисел и величин. 

Невозможность деления на 0. Деление числа на 1 и на само себя. 

Деление суммы и разности на число. Приемы устного деления двузначного числа на однозначное, 

двузначного числа на двузначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. Действия первой и второй ступеней. Порядок выполнения действий. 

Нахождение значения выражения в несколько действий со скобками и без скобок. Вычисления и проверка 

вычислений с помощью калькулятора. 

Прикидка и оценка суммы, разности, произведения, частного. Использование свойств арифметических 

действий для удобства вычислений. 

Текстовые задачи 

Простые арифметические сюжетные задачи на умножение и деление, их решение. Использование 

графического моделирования при решении задач на умножение и деление. Моделирование и решение 

простых арифметических сюжетных задач на умножение и деление с помощью уравнений. 

Составные задачи на все действия. Решение составных задач по «шагам» (действиям) и одним выражением. 

Задачи с недостающими данными. Различные способы их преобразования в задачи с полными данными. 

Задачи с избыточными данными. Использование набора данных, приводящих к решению с минимальным 

числом действий. Выбор рационального пути  решения. 

                                        

  Геометрические фигуры 

Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные и тупоугольные; разносторонние и равнобедренные. 

Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. 

Знакомство с кубом и его изображением на плоскости. Развертка куба. Построение симметричных фигур на 

клетчатой бумаге и с помощью чертежных инструментов. 

Геометрические величины 

Единица длины - километр. Соотношение между километром и метром 

 (1 км = 1000 м). 

Единица длины - миллиметр. Соотношение между метром и миллиметром (1 м = 1000 мм), дециметром и 

миллиметром (1 дм = 100 мм), сантиметром и миллиметром (1 см = 10 мм). 

Понятие о площади. Сравнение. площадей фигур без их измерения. Измерение площадей с помощью про-

извольных мерок. Измерение площади с помощью палетки. 

Знакомство с общепринятыми единицами площади: квадратным сантиметром, квадратным дециметром, 

квадратным метром, квадратным километром, квадратным миллиметром. Другие единицы площади (ар или 
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«сотка», гектар). Соотношение между единицами площади, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины. Определение площади прямоугольника непосредственным 

измерением, измерением с помощью палетки и вычислением на основе измерения длины и ширины. 

Сравнение углов без измерения и с помощью измерения. 

 

4 класс 

                                                              Нумерация 

Названия и последовательность чисел в натуральном ряду (с какого числа начинается этот ряд и как 

образуется каждое следующее число в этом ряду); 

как образуется каждая следующая счетная единица(сколько единиц в одном десятке, сколько десятков в 

одной сотне и т .д., сколько разрядов содержится в каждом классе), названия и  последовательность классов. 

Арифметические действия 

Понимать конкретный смысл каждого арифметического действия. 

- названия и обозначения арифметических действий, названия компонентов и результата каждого 

действия; 

- связь между компонентами и результатом каждого действия; 

- основные свойства арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения и 

умножения, распределительное свойство умножения относительно сложения); 

- правила о порядке выполнения действий в числовых выражениях, содержащих скобки и не 

содержащих их; 

- таблицы сложения и умножения однозначных чисел и соответствующие случаи вычитания и деления. 

Величины 

Иметь представление о таких величинах, как длина, площадь, масса, время, и способах их измерений.  

Геометрические фигуры 

Иметь представление о таких геометрических фигурах, как точка, линия (прямая, кривая), отрезок, 

ломаная, многоугольник и его элементы (вершины, стороны, углы), в том числе треугольник, прямоугольник 

(квадрат), угол, круг, окружность (центр, радиус).                      

 

Окружающий мир 

                                             1 класс 

Наблюдение как способ получения ответов на вопросы об окружающем нас мире  

 Населенный пункт, в котором живет ребенок: его адрес, важнейшие (2-3) предприятия, учреждения 

культуры, быта, их назначение, достопримечательности. Окружающий ребенка мир — природа живая и 

неживая (на уровне различения объектов живой и неживой природы, объектов природы от изделий). Органы 

чувств человека. Свойства объектов, которые можно определять с помощью органов чувств. Получение 

знаний с помощью органов чувств о естественных и искусственных объектах окружающего мира.  

Практические работы: различение звуков,  определение вкуса,  температуры (теплое, холодное),  мягкости, 

твердости,  формы, влажности (мокрое, сухое),  цвета с помощью органов чувств. 

Живая природа Признаки живой природы (живые существа дышат, питаются, растут, приносят потомство, 

умирают).  

Животные как часть живой природы. Насекомые, рыбы, птицы, звери как наиболее доступные для выделения 

детьми группы животных. Дикие и домашние животные.  

Растения — часть живой природы. Какие бывают растения: травы, кустарники, деревья. Части растения: 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с разнообразием плодов и семян (по выбору 

учителя). Способы распространения растений. Распознавание деревьев своей местности по листьям, плодам, 

кронам.  

Практические работы: наблюдения за прорастанием семян, ростом растений, способами распространения 

растений на новые места.  

Природа и ее сезонные изменения Смена времен года. Осенние изменения в неживой природе. Жизнь 

растений осенью. Хвойные и лиственные деревья осенью. Изменение окраски листьев деревьев и 

кустарников. Листопад. Труд людей осенью. Жизнь животных осенью.  

Зимние изменения в неживой природе. Первоначальные представления о разном состоянии воды (снег, лед). 

Жизнь лесных зверей и помощь птицам в зимнее время года.  

Жизнь в воде подо льдом. Жизнь деревьев, кустарников и трав зимой. Труд людей зимой.  

Весенние изменения в неживой природе. Жизнь деревьев и кустарников весной. Травянистые раннецветущие 

растения. Жизнь животных весной.  

Природа в летнее время года. Съедобные и несъедобные ягоды. Знакомство с грибами на примере 

шляпочных грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Лекарственные растения. Правила сбора ягод, грибов, 

лекарственных растений. Безопасное поведение в природе. Первое знакомство с термином «Экология». 

Красная книга России.  

Практические работы, наблюдения, экскурсии: урок-экскурсия осенью с целью наблюдения за изменениями 

в природе. Опыт, доказывающий, что лед — это замерзшая вода. Опыт, доказывающий, что тонкий лед 

опасен. Опыт, доказывающий, чист ли белый снег. Рассматривание с помощью лупы зачатков листьев в 

почках. Длительное наблюдение за распусканием почек. Урок-экскурсия с целью различения деревьев и 
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кустарников родного края зимой. Наблюдения за повадками домашних животных, за жизнью насекомых, 

диких птиц.  

Наша родина — Россия Первоначальные представления о родном Крае, о Родине: Россия — 

многонациональная страна. Татарстан – одна из республик России.  Столица нашей Родины — Москва. 

Столица Татарстана – Казань. Достопримечательности Москвы и Казани. (Красная площадь, Кремль). 

Знакомство с государственной символикой  России и республики.                                                                                                                                                                                       

Экскурсия  по достопримечательностям родного края.  

Содержание тем раздела «Наша родина – Россия» дополнено материалом о родном крае 

 

                                                2 класс 

Человек и природа  

 Звезды и планеты. Солнце - ближайшая к нам звезда, источник тепла и света для всего живого на 

Земле. Земля- планета; общие представления о размерах и форме Земли. Глобус - модель Земли. 

Изображение на глобусе с помощью условных обозначений морей, океанов, суши. Смена дня и ночи на 

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

времен года. Смена времен года в родном краю на основе наблюдений. 

  Неживая и живая природа Земли. Условия жизни на планете Земля. 

 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

  Вода. Свойства воды. Значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

 Цветковые растения. Части  (органы) растений (корень, стебель, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растений (свет, тепло, вода, воздух). Питание и дыхание растений. Роль растений в 

жизни человека. 

  Разнообразие растений: цветковые и хвойные растения; папоротники, мхи, водоросли. Красная 

книга России. Правила поведения на природе. 

 Культурные и дикорастущие растения. Продолжительность жизни растений. Размножение растений 

семенами, клубнями, усами, листьями. 

  Растения родного края. Названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

 

 Грибы. Питание грибов. Шляпочные грибы, плесень. Ядовитые и несъедобные двойники шляпочных 

грибов. Правило сбора грибов. Шляпочные грибы родного края. 

 Животные и их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Насекомые, рыбы, птицы, млекопитающие. Земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. Особенности 

питания малышей млекопитающих животных. Особенности питания разных взрослых животных, в том числе 

и млекопитающих (хищники, растительноядные, всеядные). Как животные защищаются. Дикие и домашние 

животные. Роль животных в природе и жизни людей. Живой уголок. Бионика. Бережное отношение 

человек5а к природе. Животные родного края, названия. Их краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек и общество  

 Обмен письмами как один из источников получения информации. Общение со старшими и 

сверстниками как один из источников получения новых знаний.   

 Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье (уважительное отношение к 

старшим). Семейные традиции (посильная помощь старшим, семейные праздники, совместные походы). 

 Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного дерева. 

 Младший школьник. Школьный и классный коллективы, совместная учеба, совместный 

общественный труд и отдых, участие в спортивных мероприятиях, во внеурочной деятельности, в охране 

окружающей среды. 

 Человек - член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. Уважение к чужому мнению. 

Значение труда в жизни человека и общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших 

учебник. 

 Родной край - частица России. Родной город (село): название и его связь с историей возникновения, 

с занятием людей, с названием реки, озера; основные достопримечательности. 

 Наша Родина - Россия. Конституция России - основной закон страны. Важнейшие права граждан 

России - право на жизнь на образование, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд  и 

на отдых. Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, День Государственного 

флага. 

 Государственные символы России (Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн), узаконенные Конституцией. 

 Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей Москвы (основание 

Москвы, история Московского Кремля, достопримечательности Московского Кремля). Имена великих 

князей, связанных с историей возникновения и строительства Москвы: Юрий Долгорукий, Дмитрий 

Донской, Иван III (правнук Дмитрия Донского). 

Правила безопасного поведения  

 Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня школьника. Составление режима 

дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как условие сохранения и 

укрепление здоровья. Чистота - залог здоровья (чистые руки, кипяченная вода, проветривание помещения). 

Режим питания. Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила предупреждения простудных 
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заболеваний: правила поведения при простудных заболеваниях. Номера телефонов экстренной помощи. 

 Правила безопасного поведения на улице (проезжая часть улицы, встреча с незнакомым человеком, 

оставление вещи, правила поведения при выгуле животных, при встрече с собаками). Правила дорожного 

движения. Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, определяющие правила 

поведения пешехода. Переход железной дороги. 

 Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, незнакомый человек, оставление 

вещей). Основные правила поведения с водой, электричеством, газом. 

 

                                             3 класс                                  

Изображение Земли на глобусе 

Глобус - модель Земли. Экватор: Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один источник получения информации об окружающем мире. Карта 

полушарий. Северное и Южное полушария. Западное и Восточное полушария. Физическая карта России. 

Условные обозначения на физической карте. Материки и океаны (названия, расположение на карте и 

глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, линия горизонта, стороны горизонта. Компас. 

Общие представления об основных формах поверхности: горы, равнины, холмы, овраги: Их особенности, 

сходство и различие. Практические работы: работа с физической и контурной картами России, с планом ме-

стности. Крупные равнины и горы (З-5 названий), моря, реки, озера (З-5 названий). Работа с компасом 

(знакомство и устройство), определение сторон. Определение горизонта по компасу. Сравнение карты и 

плана, элементарные приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными формами поверхности родного края. 

                                             Из чего все на свете 

 Первоначальные представления о веществе. Примеры твердых, жидких, газообразных веществ. Тела, 

вещества, частицы. 

Твердые вещества; жидкости и газы. Вода - необыкновенное вещество. 

Вода и ее свойства 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии (ранее изученные и новые): текучесть; не имеет формы, запаха, 

цвета; при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается и др. Вода - растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Свойства воды в твердом состоянии (свойства льда). 

Свойства воды в газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. Туман, облака. Осадки. Термометр и его устройство. 

                              Чудесные превращения воды в природе 

Кругооборот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.  

Круговорот воды в природе. Охрана водоемов, бережное отношение к воде  

Туман и облака. Осадки. Вода – растворитель. 

                                    Природные сообщества 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи в сообществах. Растения и животные при родных сообществ. 

Развитие животных (на примере появления из яйца и развития бабочки-капустницы). 

Растения и животные природных сообществ родного края. Роль и значение природных сообществ в жизни 

человека. Влияние человека на природные сообщества. Взаимосвязи в природном сообществе (на примере 

своей местности): 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). Лес и его обитатели. 

Луг й его обитатели. 

Поле и его обитатели. 

Пресные водоемы и его обитатели. Болото и его обитатели. 

                            Человек и природные сообщества 

Охрана природных сообществ родного края. Безопасное поведение человека в природе (у водоема, в лесу, 

вблизи болот). Человек - защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, водоем). Практические работы. Участие в элементарной 

экологической деятельности (зимняя подкормка птиц; озеленение школьного двора и др.). Работа с 

гербариями растений природных сообществ: описание внешнего вида, условий произрастания. Работа в 

уголке природы по уходу за комнатными растениями.  Значение лесов. Безопасное поведение в лесу 

(заседание 

клуба). 

                                         Путешествие в прошлое 

Лента времени. Города России – Золотое кольцо России. Названия городов Золотого кольца, расположение 

на карте, достопримечательности – памятники, зодчества и живописи (межпредметные связи с уроками 

литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. Основание Санкт-Петербурга. План-карта Санкт-Петербурга 

XV111 века. Достопримечательности Санкт-Петербурга (Памятник Петру 1- Медный всадник, 

Петропавловская крепость, Летний сад, Адмиралтейство, Домик Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практические работы: работа с картой - города Золотого кольца России, расположение Санкт-Петербурга. 



43 

 

Определение последовательности исторических событий (раньше, позже), соотнесение века с годами по 

ленте времени. 

Экскурсия в краеведческий, художественный музей. 

 

                                                             4 класс 

ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники 

планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в 

космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо - великая «книга» 

природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и 

географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в истории. 

Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических проблемах 

планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное сотрудничество в области 

охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная книга. 

ПРИРОДА РОССИИ  

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей 

страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона 

пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в 

природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности 

хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы каждой 

из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесенные в Красную книгу России. 

Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения 

отдыхающих у моря. 

Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе хозяйственной 

деятельности людей. 

РОДНОЙ КРАЙ - ЧАСТЬ БОЛЬШОЙ СТРАНЫ  

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края (восстановление 

земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с оврагами). Водоемы края, их значение 

в природе и жизни человека. Изменение водоемов в результате деятельности человека. Охрана водоемов 

нашего края. Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и 

способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, черноземные и т. д.). Охрана почв в нашем 

крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных 

различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в нашем крае, 

его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта культурных растений. 

Представление о биологической защите урожая, ее значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого скота, свиноводство, 

птицеводство, ры боводство, пчеловодство и др.). Породы домашних животных. 

СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. 

Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чем рассказывают 

христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время; достижения науки 

и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие 

географические открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен в XX в. Достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ ОТЕЧЕСТВА  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, 

верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь - 

страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое свидетельство о Москве. 

Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в XIII-XV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-

западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья - собиратели 

русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. Иван Третий. Образование единого Русского 

государства. Культура, быт и нравы страны в XIII—XV вв. 

Наше Отечество в XVI-XVII вв. Иван Грозный и его правление. Патриотический подвиг Кузьмы 

Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в XVI-XVII вв. 



44 

 

Россия в XVIII в. Петр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург. 

Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской славы: 

А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов. 

Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX - начале XX в. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне Николай Второй - последний император 

России. Революции 1917 г. Гражданская война Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг. Великая 

Отечественная война 1941 - 1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы - всенародный 

праздник.Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, 

полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России XX в.Прошлое родного края. История 

страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ  

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в современной 

России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России. Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской 

России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, знаменитые 

люди, памятники культуры в регионах. 

                                                      

                                                 Технология 

1 класс 

Изготовление изделий из бумаги   

Краткая характеристика операций обработки бумаги: сминать — делать мятой всю поверхность; 

размачивать — размягчить; скатывать — свернуть в трубку или собрать в шарик; обрывать — делать край 

неровным; складывать — делить на части; размечать по шаблону — обвести внешний контур предмета; 

резать — отделить от целого.  

Инструменты и приспособления: карандаш ТМ, ножницы, кисточка для клея, фальцовка, шаблон, 

подкладной лист. Основные способы соединения деталей изделия: склеить, переплести.  

Практические работы.Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам: 

выбор заготовки с учетом размеров изделия; экономная разметка заготовок; сминание заготовки; 

размачивание комка бумаги в воде; скатывание мятой заготовки в трубку или шарик, обрывание заготовки 

по контуру; складывание и сгибание заготовок; вырезание бумажных деталей; плетение из бумажных 

полос; соединение деталей изделий склеиванием; декоративное оформление изделия аппликацией, 

плетеным узором.  

Создание изделий по собственному замыслу.  

Варианты объектов труда: пригласительные билеты, конверты, закладки для книг, снежинки, игрушки, 

изделия в технике оригами, декоративные композиции. 

Изготовление изделий из природных материалов  
Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: собирать материал 

в сухую погоду, очищать от пыли, сортировать по цвету, размеру, форме. Сушить листья под прессом. 

Хранить материалы в конвертах и коробках, Наклеивать композиции из природного материала на картон. 

Соединять объемные детали из природного материала пластилином, клеем, на шпильках.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из природных материалов по сборочным 

схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия; соединение деталей изделия пластилином, клеем, на 

шпильках; сборка изделия.   

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: моделирование из готовых 

природных форм, создание декоративных композиций в технике аппликационных работ.  

Варианты объектов труда: изготовление гербария, моделей объектов окружающего мира (насекомые, 

паукообразные), сказочных персонажей (Баба Яга и т. п.), декоративных композиций.  

Изготовление изделий из пластичных материалов  
Краткая характеристика операций подготовки и обработки пластичных материалов: делить брусок 

пластилина на глаз, разминать материал для повышения пластичности, скатывать круглые формы, 

раскатывать до получения удлиненных форм, вдавливать, соединять детали прижиманием.  

Инструменты и приспособления: стеки, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление изделий из пластилина: подготовка материала к работе, 

формообразование деталей изделия и их соединение, использование природного материала для оформления 

изделия.  

Создание изделий по собственному замыслу: создание моделей объектов живой природы.  

Варианты объектов труда: изготовление моделей предметов живой природы (овощи, фрукты, животные).  

Изготовление изделий из текстильных материалов  
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Краткая характеристика операций обработки материалов: отмерять нитку, вдевать нитку в ушко иголки, 

закреплять конец нитки узелком, размечать по выкройке квадратную заготовку на ткани, резать ножницами 

на столе, выдергивать долевые и поперечные нити по краям тканевой заготовки, образуя бахрому. Способы 

выполнения ручных швов: «вперед иголку», «вперед иголку с перевивом».  

Инструменты и приспособления: иглы, булавки с колечком, ножницы, наперсток, пяльцы.  

Практические работы. Изготовление плоских изделий из текстильных материалов: подбор ткани с учетом 

размеров изделия; разметка ткани; резание ножницами по линиям разметки, клеевое соединение. 

Декоративное оформление изделия вышивкой, фурнитурой.  

Создание изделий и декоративных композиций. Варианты объектов труда: закладки для книг, чехол для 

стакана, декоративные салфетки, декоративные композиции.  

Домашний труд  
Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды с 

использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с двумя отверстиями.  

Декоративное оформление предметов быта и жилища. Традиции и характерные особенности культуры и 

быта народов России.  

Практические работы. Декоративное оформление жилища изделиями из бумаги и ткани. Оформление 

домашних праздников: разработка и изготовление пригласительных билетов. Требования к уровню 

подготовки учащихся по курсу «Технология» к концу первого года обучения  

2 класс 

                                      Изготовление изделий из природных материалов  

Краткая характеристика операций сбора, хранения и обработки природных материалов: собирать цветущие 

растения в солнечный день, сушить, прокладывая вату вокруг цветка между бумажными листами под 

прессом, хранить в конвертах. Сортировать семена, плоды по размеру и форме, стебли растений по цвету, 

хранить в коробках. Готовить яичную скорлупу к работе. Наклеивать композиции из природных материалов 

на картон.  

Инструменты и приспособления: ножницы, кисточка для клея, карандаш, подкладная доска.  

Практические работы. Изготовление плоских и рельефных изделий из природных материалов по сборочным 

схемам: выбор материалов с учетом их поделочных качеств, формы и размеров изделия; установление 

пространственных отношений между деталями изделия, соединение деталей изделия клеем, сборка пучка и 

перевязывание его нитками, использование бумаги и текстильных материалов для оформления изделия, 

сборка изделия.  

Создание изделий и декоративных композиций по собственному замыслу: создание декоративных 

композиций в технике аппликационных работ «Букет», «Подводный мир», оформление поздравительных 

открыток. 

Варианты объектов труда: изготовление декоративных композиций, моделей объектов окружающего мира 

(насекомые, рыбы), масленичной куклы, пасхального яйца. 

                                     Домашний труд  

Уход за одеждой. Правила ухода за одеждой. Практические работы. Мелкий ремонт одежды с 

использованием текстильных материалов: приемы пришивания пуговиц с четырьмя отверстиями. 

 Декоративное оформление предметов быта и жилища. Семейные праздники и традиции. Практические 

работы. Оформление домашних праздников: разработка и изготовление подарков. 

 Изготовление изделий из бумаги  

Краткая характеристика операций обработки бумаги: размечать по клеткам — перенести на материал 

увеличенный контур предмета; размечать по месту — указать черточкой точное место на заготовке; 

размечать на просвет — снять копию с оригинала и получить оттиск детали с копии на материал; размечать 

по линейке — переносить на заготовку точки и линии; надрезать ножницами — разрезать до определенной 

точки; изгибать — гнуть, придавая дугообразную форму; гофрировать — делать ряд параллельных складок. 

Инструменты и приспособления: карандаш марки ТМ и 2М, ножницы, линейка, кисточка для клея, 

фальцовка, шаблон, подкладной лист.  Основные способы соединения деталей изделия: склеить, скрепить 

кнопкой, подвесить на нитку, соединить «в надрез». Практические работы. Изготовление плоских и 

объемных изделий из бумаги по образцам, рисункам и чертежам: выбор заготовок с учетом свойств 

материалов и размеров изделия; экономная разметка заготовок, деталей; складывание бумажных заготовок; 

резание ножницами по контуру; надрезание ножницами, изгибание частей, гофрирование заготовок; 

соединение деталей изделия клеем, кнопкой, скрепкой, «в надрез», нитками. Декоративное оформление 

изделия аппликацией. Создание изделий по собственному замыслу. Варианты объектов труда: этикетки, 

конверты, вертушки, рамки, летающие модели, гофрированные подвески (куколки, динамические модели).  

 

           Изготовление изделий из текстильных материалов  

Краткая характеристика операций обработки текстильных материалов: размечать двойные детали по 

выкройке и по месту; вырезать ножницами детали на столе; пришивать пуговицы с четырьмя отверстиями; 

сшивать детали из ткани; обрабатывать край изделия; пришивать тесьму или шнур; наматывать нитки на 

картонную основу; связывать нитки в пучок. Способы выполнения ручных швов «роспись», «через край». 

Инструменты и приспособления: ножницы, иглы, булавки с колечком, наперсток, пяльцы, портновский мел, 

шаблон колец.  

Практические работы. Изготовление плоских и объемных изделий из текстильных материалов: подбор ткани 

и ниток с учетом их свойств; определение лицевой и изнаночной стороны; разметка и раскрой ткани от 
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сгиба; вырезание ножницами по линиям разметки двойной детали; клеевое и ниточное соединения деталей; 

соединение деталей ручными швами. Декоративное оформление изделия накладными деталями, вышивкой, 

фурнитурой. 

Создание изделий по собственному замыслу: моделирование из ниток. 

Варианты объектов труда: мешочки для хранения предметов, одежды для соломенной куклы, игрушки из 

помпона 

 

                                           3 класс 

Первоначальные умения проектной деятельности 

Сбор информации о создаваемом изделии; анализ собранной информации; поиск и построение плана 

деятельности; коллективный выбор лучшего варианта; определение последовательности изготовления 

изделия и средств достижения поставленной задачи. Проверка изделия в действии. Представление 

результатов деятельности и их оценка. Создание моделей для парка машин по перевозке. 

Бумага и картон 

Виды картона: цветной, коробочный, упаковочный, гофрированный. Свойства разных видов картона. 

Разметка деталей по угольнику. Обработка бумаги: разметка по угольнику; разметка через копировальную 

бумагу; надрезка; прокалывание; подравнивание. Учебные пособия, упаковки, подставки для письменных 

принадлежностей, картонные фигурки для театра с элементами движения, несложный ремонт книг. 

Текстильные материалы 

Ткани животного происхождения, их виды и использование. Нити основы и утка. Обработка текстильных 

материалов: закрепление конца нитки петелькой, наклеивание ткани и нитки на картонную основу. Способы 

выполнения ручных швов: стебельчатый, тамбурный. Декоративное оформление изделий вышивкой 

(обложки для книг, открытки), коллажи. 

Металлы 

Проволока. Фольга, её применение. Подготовка материалов к работе. Обработка проволоки и фольги: 

разметка заготовки на глаз; резание, сгибание и скручивание. Украшения из фольги для одежды. Крепление 

для подвижного соединения деталей картонных фигурок. 

Полуфабрикаты 

Виды полуфабрикатов: пластмассовые упаковки, капсулы, трубочки, палочки; корковые пробки; банки из 

жести. Подготовка материала к работе. Обработка полуфабрикатов: вырезание пластмассовых ячеек, 

надрезание, изгибание, соединение клеем, прокалывание шилом, соединение ниткой. 

Сборка моделей из деталей конструктора 

Сборка моделей из деталей конструктора по образцу и сборочной схеме с использованием типовых деталей. 

Приёмы монтажа изделия с использованием резьбовых соединений. Проверка модели в действии. Демонтаж 

изделия. Модели циферблатов часов. 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру. Носители информации. Назначение основных 

устройств компьютера. Назначение дополнительных устройств, подключаемых к компьютеру. Электронный 

диск. 

Основы работы за компьютером 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе. Правильное завершение работы на 

компьютере. 

Мышь. Устройство мыши. Приёмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о тренажёре как 

программном средстве учебного назначения. Первоначальное устройство понятие об управлении работой 

компьютерной программы. Клавиатура как  устройство ввода информации в компьютер 

  Технология работы с инструментальными программами 

Графические редакторы, их назначение и использование. Работа с простыми информационными объектами 

(графическое изображение): создание, редактирование. Вывод изображения на принтер. 

Возможности использования графических редакторов. Использование графического редактора для 

реализации творческого замысла. 

4 класс 

Работа с бумагой и картоном 

Переплетные работы.   

Материалы, применяемые в переплетных работах: картон, бумага, марля, коленкор, ледерин. 

Инструменты и приспособления: переплетный нож, шило, канцелярская игла, гладилка. 

Изготовление плоских и объемных изделий из бумаги и картона по рисунку, эскизу, словесному описанию. 

Конструирование собственных моделей. 

Разметка деталей, разверток, чертежно-измерительных инструментов только в миллиметрах. Понятие 

«масштаб»: М 1:1, М 1:2. 

Деление окружности на 5, 10 равных частей без вычислений, названия материалов используемых в 

переплётных работах; 

Названия инструментов и приспособлений; 

Изготавливать плоские и объёмные изделия из бумаги и картона по рисунку, эскизу,           словесному 

описанию; 

Конструировать собственные модели, 
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Производить разметку деталей, развёрток, чертёжно-измерительных инструментов; 

Делить окружность на равные части без вычислений. 

Технико-технологические сведения. Виды картона, его основные свойства и назначение. Правила и приёмы 

разметки с помощью линейки, угольника, циркуля, циркуля-измерителя в миллиметрах по базовой линии по 

образцу и заданным размерам. 

Сгибание бумаги и картона по линиям разметки, резание ножом с помощью фальц линейки. Крепление 

деталей различными способами: клеем, нитками, мягкой тонкой проволокой, щелевым замком. 

Элементы графической грамоты: осевая линия, обозначение радиуса, диаметра. Понятие «силуэт». Правила 

чтения эскиза, простейшего чертежа. 

Правила и приёмы изготовления папье-маше. Крепление деталей из бумаги и картона клеем, нитками, 

проволокой, щелевым замком. 

Опыты и наблюдения. Сравнение бумаги и картона разных видов по прочности, толщине, гибкости, 

ломкости, отношению к влаге. Отличие бумаги от картона по внешнему виду, строению, технологии 

обработки, назначению. 

Работа с природным материалами  

Технология обработки природных материалов. Художественное оформление изделий. Разновидность 

аппликаций. Способы конструирования изделий из природных материалов, выполняемых различной 

техникой на основе технологических проб. 

Изготовление изделий из природных материалов с использованием художественной обработки их по 

образцу, рисунку, словесному описанию. 

Самостоятельное составление композиций из природного материала. 

Технология изготовления изделий из различных материалов 

Технико-технологические сведения. Местные природные и искусственные материалы: солома, мех, кожа, 

коже заменитель, древесина, металл – тонкая проволока. 

Инструменты и приспособления для обработки древесины: буравчик, нож, ножовка и распиловочная 

коробка, напильник и тисочки, молоток; для проволоки: кусачки, плоскогубцы, круглогубцы, киянка; 

назначение, приёмы работы ими, правила безопасности труда и способы хранения. 

Технология обработки различных материалов и сборки изделий. Художественная обработка древесины и 

природных материалов. Приёмы работы с проволокой и фольгой. Плетение плоское и круглое. 

Опыты и наблюдения. Выявление отличительных свойств металла (проволоки и фольги) от бумаги, ткани. 

Сравнение бумаги, ткани, древесины, проволоки, меха, кожи, кожезаменителя по внешнему виду, толщине, 

прочности, отношению к влаге, к технологии разметки, обработки, отделки. 

Работа с тканью  

Технико-технологические сведения. Первоначальные сведения о тканях и нитках, изготовленных из волокон 

животного происхождения: шёлк, шерсть и их основные свойства; об изделиях текстильной 

промышленности: тесьма, лента. Шнур и др. 

Виды стежков и швов: строчка, стебельчатый, тамбурный, назначение их и способы выполнения. 

Изготовление выкройки по обмерам, выполненным под руководством учителя, по эскизу, инструктивной 

карте. Понятие «припуск». 

Ткани, изготовляемые из синтетических волокон, их основные свойства, разные переплетения нитей в них. 

Нити основы и утка. Лицевая и изнаночные стороны ткани.  

Виды, основные свойства и стороны ткани; 

Виды стежков и швов; 

Опыты и наблюдения. Рассматривание и сравнение строения тканей, ниток, ленты, шнура и т. п. Сравнение 

ткани и бумаги по внешнему виду, прочности, строению, технологии обработки. 

Модуль «Информатика».  

Основные устройства компьютера. Правила поведения в компьютерном классе. 

Включение и выключение компьютера. Запуск программы. Завершение выполнения программы. 

Практическая работа. 

Файлы и папки (каталоги). 

Операции над файлами и папками. Практическая работа. 

Компьютерное письмо.  

Правила клавиатурного письма. Практическая работа. 

Операции при создании текстов. Практическая работа. 

Оформление текстов. Практическая работа. 

Организация текстов. Практическая работа. 

Создание печатных публикаций. 

Иллюстрации, схемы и таблицы в публикациях. Практическая работа. 

Создание электронных публикаций. 

Гиперссылки в публикациях. 

Звуки, видео и анимация в электронных публикациях. 

Поиск информации. 

Поисковые системы. Поисковые запросы. 

Сохранение результатов поиска 

 

Изобразительное искусство 
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1 класс 

Виды занятий:  

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)   

 Рисование на темы  

 Декоративная работа  

 Лепка  

 Аппликация   

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

            Названия семи цветов спектра (красный, жёлтый, синий, зелёный, фиолетовый, оранжевый, голубой);  

элементарные правила смешения основных цветов (красный и синий дают в смеси фиолетовый, синий и 

жёлтый – зелёный и т.д) ;о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей 

события; с помощью каких материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, 

краски и пр.).  

Правильно сидеть за партой (столом), верно  держать лист бумаги и карандаш; свободно работать 

карандашом – без напряжения проводить линии в нужных направлениях, не вращая при этом лист бумаги; 

передавать в рисунке простейшую форму, общее пространственное положение, основной цвет предметов; 

правильно работать акварельными красками – разводить и смешивать краски, ровно закрывать ими нужную 

поверхность (не выходя за пределы очертаний этой поверхности); выполнять простейшие узоры в полосе, 

круге из декоративных форм растительного мира (карандашом, акварельными и гуашевыми красками); 

применять приёмы рисования кистью элементов декоративных изображений на основе народной росписи 

(Городец, Хохлома); рассказать, устно описать изображённые на картине или иллюстрации предметы, 

явления (человек, дом, животное, машина, время года, время дня, погода и т.д.), действия (идут, сидят, 

разговаривают и т. д.); выразить своё отношение; пользоваться простейшими приёмами лепки (пластилин, 

глина); выполнять простейшие композиции – аппликации.  

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности; обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства; оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, 

музеев изобразительного искусства, народного творчества и др.; овладения практическими навыками 

выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, пространства в процессе создания 

композиции. 

 

2 класс 

 

  Виды занятий: 

 Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

 Рисование на темы 

 Декоративная работа 

 Лепка 

 Аппликация  

 Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Рисование с натуры, по памяти и по представлению несложных по строению и простых по очертаниям 

предметов. Выполнение в цвете набросков с натуры (игрушек, птиц, цветов) с передачей общего цвета 

натуры. Развитие умения выражать первые впечатления от действительности, отражать результаты 

непосредственных наблюдений и эмоций в рисунках, передавать пропорции, очертания, общее 

пространственное расположение, цвета изображаемых предметов. Развитие способности чувствовать красоту 

цвета, передавать свое отношение к изображаемым объектам средствами цвета. 

Рисование на темы  

Ознакомление с особенностями рисования тематической композиции. Общее понятие об иллюстрациях. 

Иллюстрирование сказок. Правильное размещение изображения на плоскости листа бумаги. Передача 

смысловой связи между объектами композиции. Элементарное изображение в тематическом рисунке 

пространства, пропорций и основного цвета изображаемых объектов. 

Эмоционально - эстетическое отношение к изображаемым явлениям, событиям, поступкам персонажей в 

детских рисунках. Развитие зрительных представлений, образного мышления, воображения, фантазии. 

Декоративная работа 

Знакомство с видами народного декоративно - прикладного искусства: художественной росписью по дереву 

(Полхов - Майдан и Городец) и по фарфору (Гжель), русской народной вышивкой. Ознакомление с русской 

глиняной игрушкой. 

Для развития детского творчества в эскизах для украшения предметов применяются узоры в полосе, 

квадрате, прямоугольнике, элементы декоративно - сюжетной композиции. Формирование простейших 

умений применять в декоративной работе линию симметрии, ритм, элементарные приемы кистевой росписи. 

Лепка  

Лепка листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных с натуры (чучела, игрушечные 

животные), по памяти и по представлению. Лепка простейших тематических композиций. 

Аппликация  
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Рисование узоров геометрических и раститель ных форм (листьев деревьев, цветов и т. п.) и вы резание из 

цветной бумаги силуэтов игрушек (зайца, кошки, собаки, медведя, слона). 

Использование в узоре аппликации трех основных цветов. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас  

Основные темы бесед: 

- виды изобразительного искусства и архитектура; 

- наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства; 

- тема материнской любви и нежности в творчестве художников; 

- красота родной природы в творчестве русских художников;  

- действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве;                                                              

3 класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись) 

Рисование с натуры различных объектов действительности, простых по очертанию и строению. 

Рисование домашних и диких животных, птиц, рыб, игрушек, цветов, предметов быта. Передача в рисунках 

пропорций, строения, очертания, общего пространственного расположения, цвета изображаемых объектов. 

Определение гармоничного сочетания цветов в окраске предметов, использование приёмов «переход цвета в 

цвет» и «вливание цвета в цвет». Выполнение набросков по памяти и по представлению различных объектов 

действительности. 

Рисование на темы 

Совершенствование умений выполнять рисунки композиций на темы окружающей жизни по памяти и 

по представлению. Иллюстрация как произведение художника. Передача в рисунках общего 

пространственного расположения объектов, их смысловой связи в сюжете и эмоционального отношения к 

изображаемым событиям. 

Декоративная работа 

Знакомство с новыми видами народного декоративно-прикладного искусства: художественной 

росписью по металлу (Жостово) и по дереву (Хохлома), народной вышивкой, кружевом. Ознакомление с 

русской глиняной и деревянной игрушкой, современной технической и ёлочной игрушкой. 

В работе с эскизами учащиеся постепенно учатся понимать простейшую связь формы, материала и 

элементов украшения с практическим назначением предмета. У них начинается формироваться 

представление о том, что родная природа, близкая и известная им с детства (ягоды, цветы, листья, птицы), 

служит основой для творчества народного мастера. Природу он знает, любит и поэтизирует. Народное 

орнаментальное искусство отражает представление его создателей о прекрасном. 

Приобщение к изучению культуры и быта своего народа на примерах произведений известнейших 

центров народных художественных промыслов (Жостово, Хохлома, Вологда, Вятка). 

Лепка 

Лепка сложных по форме листьев деревьев, фруктов, овощей, предметов быта, животных и птиц с 

натуры, по памяти или по представлению. 

Аппликация 

Составление простейших мозаичных панно из кусочков цветной бумаги на мотивы осенней, зимней и 

весенней природы, на сюжеты русских народных сказок, басен. 

Использование в аппликациях ритма (линейного, тонового, цветового), освещения, светотени. 

Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

Основные темы бесед: 

- виды изобразительного искусства и архитектура; 

- наша Родина – Россия – в произведениях изобразительного искусства; 

- тема материнской любви и нежности в творчестве художников; 

- красота родной природы в творчестве русских художников;  

- действительность и фантастика в произведениях художников; сказка в 

изобразительном искусстве; 

- красота народного декоративно-прикладного искусства, выразительные средства  

декоративно-прикладного искусства; охрана исторических памятников народного искусства; 

орнаменты народов России; 

- музеи России. 

4 класс 

Рисование с натуры (рисунок, живопись)  

   Рисование отдельных предметов в форме призмы, шара, цилиндра, комбинированной формы, а также 

группы предметов (натюрморт) с попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы 

располагают сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе). Проведение доступных учащимся 

объяснений к заданиям по изображению: 1) круга в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже 

линии горизонта), 2) фронтальной перспективы и 3) угловой перспективы. 

   Рисование с натуры, по памяти и по представлению фигуры человека, зверей, птиц, рыб. Прочувствование 

и передача в рисунках красоты линий, формы объектов действительности, цветовой окраски предметов, их 

цветовой гармонии. 

    Развитие зрительных представлений и впечатлений от натуры, восхищение красотой окружающего мира. 

  Рисование на темы (композиция)  
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  Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. Изучение 

композиционных закономерностей. 

  Обобщение знаний, полученных в 1—3 классах, об иллюстрировании различных литературных 

произведений (сказка, рассказ, стихотворение, басня). 

  Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение композиционного 

центра, передача светотени, использование тоновых и цветовых контрастов, поиски гармоничного сочетания 

цветов, применение закономерностей линейной и воздушной перспективы и др. 

   Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять задуманную композицию. 

 Декоративная работа  

    Эстетическое воспитание и обучение учащихся средствами следующих видов народного и современного 

декоративно-прикладного искусства: народная художественная резьба по дереву (рельефная резьба в 

украшении предметов быта); русский пряник; произведения художественной лаковой миниатюры из Палеха 

на темы сказок; примеры росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, перегородки, 

прялки и т. д.). 

 Выполнение эскизов объектов на основе орнаментальной и сюжетно-декоративной композиции. 

      Лепка 
  Лепка домашних животных с натуры или по памяти (кошка, собака, курица, петух, утка, кролик и т. д.). 

Лепка фигурок по мотивам народных игрушек. 

Лепка тематических композиций на темы труда « Сталевар », « Кузнец », «Пожарный » и т. д. Лепка героев 

русских народных сказок. 

    Аппликация  
   Составление индивидуальных и коллективных мозаичных панно из кусочков цветной бумаги, засушенных 

листьев на темы «Солнце над морем», «Утро в горах», «Парусные лодки на реке», «Закат солнца над 

городом», «Осенняя симфония в лесу». 

     Составление сюжетных аппликаций по мотивам русской народной сказки «По щучьему веленью», сказок 

«Золушка» Ш. Перро, «Бременские музыканты» братьев Гримм, «Сказки о рыбаке и рыбке» А. Пушкина. 

     Беседы об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас 

:жанры   изобразительного   искусства   (пейзаж,натюрморт,   портрет,   бытовой  жанр, исторический и 

батальный жанр) 

литература,   музыка,  театр  и  изобразительное искусство; 

русский портретист Валентин Серов; 

тема  крестьянского  труда,   жизнь  деревни; 

красота родной природы в творчестве русских художников («Художник Архип Куинджи — мастер 

изображения света и цвета в живописи»,  «Русский маринист Иван Айвазовский»); 

искусство родного края; 

орнаменты народов России и народов  

                                                                Татар теле 

                                                1 класс 

Грамотага өйрәтү чоры өч этапка бүленә: әзерлек, төп, йомгаклау.Әзерлек этабында укучылар график 

системаның структур берәмлекләре яки татар алфавитының язма хәрефләре элементлары белән 

танышалар.Язарга өйрәтүнең төп этабында ( ул әлифба чорына туры килә) балалар барлык язма хәрефләрне 

иҗекләрдә, сүзләрдә, җөмләләрдә кушып (тоташ) язу күнекмәләре ала. Йомгаклау этабында балаларның 

язуларындагы график һәм каллиграфик хаталар төзәтелә, график күнекмәләр ныгытыла Шул ук вакытта 

укучылар язма хәрефләрне, аларны иҗекләргә, сүзләргә тоташтырып язу технологиясен дә үзләштерәләр. 

 Укудан аермалы буларак, язу кул хәрәкәте компоненты булып тора. Язуның график күнекмәләре( 

хәрефләрнең рәвешләрен, тоташ язу, язу тизлеген үзләштерү) – хәрәкәт күнекмәләренең бер төре. Язу 

процессында һәр авазның язма хәрефен күңелдә тудырырга, бу очракта шул аваз нинди хәреф билгесе белән 

белдерелүен искә төшерегә һәм кул чугы мускулларын хәрәкәтләндереп, шул хәрефне дөрес язарга 

кирәк.Катлаулы кул хәрәкәте эшчәнлеге буларак, язуны автоматлаштыру дәрәҗәсенә җиткерү нәтиҗәсендә 

график күнекмә барлыкка килә. Балалар сөйләм берәмлеге буларак җөмлә турында төшенчә ала, 

терминнарны әйтмичә генә, җөмләдәге баш кисәкләрне, өстәмә предметны белдергән сүзләрне табу һәм 

урынын билгеләү кебекэш төрләренә өйрәнә. Дәресләрдә җөмләләрне төрле тавыш (интонация) белән әйтү, 

сүзләрдән җөмләләр, җөмләләрдән кечкенә хикәяләр төзи белү күнекмәләре булдырыла. 

Перспектив башлангыч мәктәпнең 1 нче сыйныфында укучылар аваз белән хәрефләрне аерырга өйрәнәләр, 

сүз басымы, исем, сыйфат, фигыль турында башлангыч мәгълүмат алалар. 

Комплектның төп үзенчәлеге – дәреслеккә Әминә һәм Әмир бә бәхәсләре аша автор сөйләмен кертү. Бу 

очракта укытучы укучыга юнәлеш бирүче ролен генә башкара ала. Дәреслектәге биремнәр башлангыч 

сыйныф укучысын фәнни -тикшеренү эше белән дә кызыксындырырлык итеп сайланган. 

                                                   2 класс                                          

Фонетика һәм орфоэпия  

  Беренче сыйныфта алган белемнәрне, эш осталыгын һәм күнекмәләрне ныгытып, тирәнәйтеп, 

гомумиләштереп, системалаштырып,лингвистик компетенция булдыруга нигез салу. Сузык һәм тартык 

авазларны дөрес аерып, сүзне ижекләргә бүлеп, андагы авазларны ачык әйтеп, хәрефләрне дөрес атап, сүздә 

аваз-хәрефләрнең санын һәм эзлеклелеген билгеләү. 

Калын һәм нечкә сузык авазларның икенче функциясен – сүзнең калын һәм нечкә әйтелешен билгеләү –



51 

 

гамәли үзләштерү. Е, я, ю хәрефләренең сүз башында һәм сузык авазлардан соң ике аваз белдергән 

очракларын танып белү һәм шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес уку, күчереп язу 

ъ,  ь хәрефләренең аваз белдермәгәнлеген истә тоту, шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес уку. 

Баш һәм юл хәрефләрен дөрес куллануга күнегү һәм биремнәрне аңлап башкару. 

Авазларның, сүз басымының мәгънә аеруда катнашуы, дәресләрдә өйрәнгән сүзләрне тиешле басым белән 

әйтү. 

                              Графика 

Татар алфавитын төгәл, хәреф исемнәрен дөрес итеп яттан белү.Төрле сүзлек һәм белешмәлекләр белән 

эшләгәндә, алфавиттан файдалану. Беренче хәрефенә карап, сүзләрне алфавит тәртибендә урнаштыру.                        

                          Сүз  

Сүзнең предмет (кем? нәрсә?), хәрәкәт(нишли?) һәм билге (нинди?) атамасы булуы. Сүз, сүзтезмә һәм 

җөмләләрне аера белү. Сүзтезмә һәм җөмләләрнең сүзләрдән төзелүе. Һәр җөмләнең нинди дә булса максат 

белән әйтелгәненә гамәли күзәтүләр.Тамыр сүзләр.Татар телендә сүз тамырның сүз башында булуын, 

үзгәрмәвен, кушымчаларның тамыр сүзгә сингармонизм законына бәйле рәвештә ялганып килүен 

күзәтү.(җир , җирле, җирлеләр, җирсезлек,) 

Кеше исемнәрен, фамилияләрен, шәһәр, авыл , елга, исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 

                          Җөмлә 

Сөйләмне җөмләләргә аеру.Терминын кулланмыйча, җөмләнең нинди максат белән әйтелүенә күзәтүләр, 

шул максаттан чыгып, аңа дөрес интонациягә сайлау, хикәя, сорау җөмләләрнең азагында интонациягә бәйле 

рәвештә тыныш билгеләре куя белү 

Җөмлә төзү алгоритмын гамәли үзләштерү 

1.Җөмләнең үзәге итеп,нинди дә булса эш, шөгыль, хезмәт, эшчәнлек, хәл, хәрәкәт, хәбәр сайлау. 

2.Моны кем башкара ала? 

3.Бу эш, хәл, хезмәт, хәрәкәт кайда, кайчан, ничек булырга мөмкин? 

Җөмлне төзүче баш кисәкләр . Ия һәм хәбәр.Аларны җөмләдә табу схемалар, сызыклар белән 

күрсәтү.Сораулар ярдәмендә җөмләдә сүзләр бәйләнешен билгеләү. Дәрестә укып тикшергән җөмләләрне 

ишетеп язу. 

                                Бәйләнешле сөйләм  

Бәйләнешле сөйләмдә җөмләләрне узара бәйләнеше. Бер темага берләштерелмәгән аерым җөмләләрне текст 

белән чагыштыру. Текстның темасын билгеләү. Текстны кисәкләргә бүлү, шул кисәкләрдән берләштерү 

чараларын текстлар эчендә күзәтү. Зур булмаган текстларга исем кую.Укыган әсәрнең эчтәлеген сөйләү. 

Сюжетлы рәсемнәр буенча хикәя язу. Җөмләләрне тиешле тәртиптә урнашттырылмаган кечкенә текстларны 

тикшерү һәм төзәтеп язып кую. Шигырь, мәкаль, әйтем табышмаклар ятлау. 

Язма эшләр: сүзлек диктанты,  искәртмәле диктант,  сайланма диктант,  күрмә диктант, хәтер диктанты, 

иҗади диктант, аңлатмалы диктант, ирекле диктант, контроль диктант 

 

                                                         3 класс 

  Укыту курсы темалары эчтәлеге: 

1.Орфограмма  

Аваз һәм хәреф. Сузык һәм тартык авазлар.Иҗек.Сүзләрне юлдан юлга күчерү. ь,ъ хәрефләре  кергән 

сүзләрне дөрес уку һәм язуЯнәшә килгән бертөрле аваз  хәрефләре булган сүзләр.Алфавит. Алфавитның 

әһәмияте.Сүзлекләр белән эш. 

2. Сүз төзелеше 

Кушымча.Кушымчаларның төрләре. 

3. Сүз. Сүз төркемнәре   

Сүзнең  лексик мәгънәсе.СинонимнарАнтонимнар Күп мәгнәле сүзләр. Искергән һәм яңа сүзләр 

4. Исем 

Исем. Мәгънәсе, сораулары. Җөмләдәге роле  Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр  Ялгызлык исемнәрдә баш 

хәреф 

Берлек һәм күплек сан  формалары.  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше 

5. Фигыль  

Мәгънәсе. Сораулары.   Барлык, юклык формалары    Зат-сан белән төрләнүе 

 Хәзерге, үткән, киләчәк заманнар  Фигыльләрнең күпмәгънәлеге 

6. Сыйфат  

Мәгънәсе,сораулары. 

Җөмләдә роле. 

Сөйләмдә  әһәмияте. 

7. Алмашлык  

Зат алмашлыклары 

Җөмләдәге һәм текстагы роле 

 8. Кисәкчә  
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Да. дә. гына , генә. Та, тә, ук, үк, кына ,кенә кисәкчәләре 

Сөйләмдәге роле 

9. Бәйлек 

Исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының бәйлекләр белән килүе 

   10. Җөмлә 

Җөмлә төрләре. ( хикәя.  сорау, өндәү) 

Интонация  буенча төрләре 

Җөмләнең баш кисәкләре 

Җөмләнең иярчен кисәкләре 

Җөмләдә сүзләр бәйләнеше 

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр 

 11 .Сүзтезмә 

Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше 

12.  Текст.Бәйләнешле сөйләм 

Текстның темасы. Төп фикере   Бүлек башы 

 Текстларның төрләре.  Текстагы терәк сүзләр 

Изложение, сочинениелар язу 

Сөйләм этикасы 

4 класс 

Үткәннәрне кабатлау. 

Сүзләргә аваз-хәреф анализы ясау тәртибе Сүзләрне юлдан юлга күчерү тәртибе. Татар алфавиты Авазлар 

һәм хәрефләр. Иҗек - әйтелешнең иң кечкенә берәмлеге. Дифтонг. Авазларкушылмасыннан торучы  я, ю, е, ё 

хәрефләре һәм аларның дөрес язылышы Ике төрле аваз белдерүче в, к, г хәрефләре.   

Сүзтөзелеше һәм ясалышы. 

Кушма сүзләр. Парлы сүзләр. Тезмә сүзләр.Сүзтөзелеше. Тамыр һәм кушымча. Кушымча төрләре. Кушымча 

төрләре. Ясагыч, мөнәсәбәт белдерүче, төрләндергеч кушымчалар Тамырдаш сүзләр. Сүз төзелешен тикшерү 

тәртибе. Сүз ясалышы. Тамыр һәм ясалма сүзләр. 

Сүз 

Сүзнең мәгънәсе. Лексикография турында мәгълүмат.Телнең лексик составы. Төрки-татар сүзләре.Алынма 

сүзләр. Сүзлекләр. Бер һәм күпмәгънәле сүзләр Сүзнең туры һәм күчерелмә мәгънәсе. Синонимнар, 

антонимнар, омонимнар. Искергән һәм яңа сүзләр. 

Сүз төркемнәре 

Исем. Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге роле. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Берлек һәм күплек сандагы 

исемнәр.  Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Килешләрне билгеләү тәртибе. Баш килеш. Баш килештәге 

исемнәрнең җөмләдәге роле. Иялек килеше. Юнәлеш килеше. Төшем килеше. Чыгыш килеше. Урын-вакыт 

килеше.   Рус теле аша кергән сүзләрнең төрләнеше. Күплек сандагы исемнәрнең килеш белән төрләнеше.  

Фигыль . Мәгънәсе, сораулары, җөмләдәге роле.Инфинитив. Фигыль төркемнәре. Фигыль төркемчәләре. 

Боерык фигыль. Боерык фигыльнең зат һәм сан белән төрләнүе. Хикәя фигыль. Хәзерге заман хикәя фигыль. 

Үткән заман хикәя фигыль. Киләчәк заман хикәя фигыль. Хикәя фигыльнең барлык, юклык формалары. 

Сыйфат һәм аның җөмләдәге роле. Сыйфат дәрәҗәләре. Гади дәрәҗәдәге сыйфатлар. Чагыштыру 

дәрәҗәсендәге сыйфатлар. Артыклык дәрәҗәсендәге сыйфатлар. Кимлек дәрәҗәсендәге сыйфатлар.  

Зат алмашлыклары турында төшенчә. Берлек һәм күплександагы зат алмашлыклары. Зат 

алмашлыкларының сөйләмдәге роле.  

Зат алмашлыкларының килешләр белән төрләнеше. Зат алмашлыкларының җөмләдәге функциясе. 

Бәйләнешле сөйләм үстерү. Автобиография язу.  

Бәйлекләр һәм бәйлек сүзләр турында төшенчә. Бәйлекләр һәм зат алмашлыкларын дөрес куллануга 

күнегүләр эшләү. 

Кисәкчә турында төшенчә.Да/ дә, та/тә кисәкчәләре. Бит, әле, ич, инде, ләбаса кисәкчәләре, дөрес 

язылышы. Һич, түгел кисәкчәләре, аларның дөрес язылышы.  

Рәвеш турында гомуми төшенчә. Рәвешләрне куллануга карата күнегүләр эшләү.  

Сан  турында гомуми төшенчә. Микъдар саннары. Тәртип һәм җыю саннары. 

Җөмлә 

Җөмләнең баш һәм иярчен кисәкләре. Гади һәм кушма җөмлә. Тиңдәш кисәкләр. Тиңдәш ияләр һәм тиңдәш 

хәбәрләр.   Тиңдәш иярчен кисәкләр.  Тиңдәш кисәкләр арасында тыныш билгеләре.  

Теркәгеч. Теркәгечләрнең төрләре, аларның җөмләдә кулланылышы. 

Сүзтезмә.  Сүзтезмәдә сүзләр бәйләнеше. Сүзтезмәләр белән җөмлә төзү күнегүләре.   

Бәйләнешле сөйләм 

Текст. Тексттагы  җөмләләрне бер исемгә берләштерүгә күнегүләр башкару. Текст өлешләре. Текстның 

темасы. Текст төрләре. Текст эчтәлеге. Текстның планы. Текстның кыскача эчтәлеген язуга күнегүләр.  
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   ӘДӘБИ УКУ ДӘРЕСЛӘРЕ ПРОГРАММАСЫ 

1класс 

Грамотага өйрәтү чоры өч этапка бүленә: әзерлек, төп, йомгаклау. “Әлифба” дәреслегендә аваз һәм 

хәрефләрне өйрәнү эзлеклелеге татар графикасының позицион (иҗек) принцибына нигезләнгән. Сузык 

авазлар һәм аларга билге булып килгән хәрефләр  беренче чиратта өйрәнелә, чөнки алар иҗек төзи, шуның 

нигезендә укучылар уку технологиясе белән таныша. Грамотага өйрәтү чорында балаларда татар теле 

системасының төп тел берәмлекләре: аваз, сүз, сүзтезмә, җөмлә, текст турында күзаллау туа, фонематик 

ишетү һәм авазны әйтү культурасы үсә. Алар,беренчедән, төрле шартлы модельләр (квадрат, түгәрәк) һәм 

махсус транскрипция билгеләре системасы нигезендә сүзнең аваз формасын күз алдына китереп әйтә алу; 

икенчедән, сөйләмнең фонетик язуын тиешле басма һәм язма хәрефләргә күчерү; өченчедән, сүзнең хәреф 

моделе буенча аваз формасын төзү эшчәнлеген, ягъни уку күнекмәләрен үзләштерәләр. 

Сузыклардан соң сонор тартыклар өйрәнелә. Бу аларның яңгырау һәм саңгырау парларының булмавы, 

яңгырашы ягыннан  сузык авазларга якын торуына бәйле. Моннан тыш, кыска [й] авазын өйрәнү е, ю, я 

хәрефләре ике аваз кушылмасына, ягъни [й] һәм тиешле сузыкка билге булып килүе белән дә танышырга 

ярдәм итә. Алга таба тартыкларның яңгырау һәм саңгырау парларын өйрәнгәндә, мисалларга таянып, балалар 

язуда тартыкларның калын һәм нечкә әйтелешләрен белдерү кагыйдәләрен ныгыталар. Соңыннан алар аеру 

билгеләре [ь, ъ] булган сүзләргә аваз анализы ясарга һәм ул сүзләрне укырга өйрәнәләр, шуннан соң гына 

парсыз шаулы тартыклар белән танышалараларның язылыш үзенчәлекләрен үзләштерәләр.”Әлифба”да, уку 

өчен махсус төзелгән текстлардан тыш, балаларның яшь үзенчәлекләренә туры килгән һәм балаларда танып 

белү эшчәнлеген формалаштырырга ярдәм итә торган башка жанрдагы әсәрләр: шигырь, табышмак, мәкаль, 

әйтем, тизәйткеч, санамышлар да урын алган. 

“Әдәби уку” дәресләренә укыту-методик комплектында баланың тормыш тәҗрибәсе, яшь үзенчәлекләре, 

аның үзе яшәгән тирәлекне күзаллау дәрәҗәсе дә искә алына. “Әдәби уку” китабы ике өлештән: дәреслек һәм 

хрестоматиядән тора.  Укучының белем дәрәҗәсе, күзаллавы төрле булуны истә тотып, өстәмә уку өчен 

текстлар да бирелә. Алар дәреслек материалы белән үрелеп бара, аның дәвамы булып тора. Комплектның төп 

үзенчәлеге – дәреслеккә Әминә һәм Әмир бәхәсләре аша автор сөйләмен кертү. Бу очракта укытучы укучыга 

юнәлеш бирүче ролен генә башкара ала. Дәреслектәге биремнәр башлангыч сыйныф укучысын фәнн-

тикшеренү эше белән дә кызыксындырырлык итеп сайланган. 

 

                                                          2 класс 

  Әдәби уку фәненең эчтәлеге 

“Әдәби уку” дәреслеге бердәм укыту-методик комплектны тәшкил итә.Дәреслек (ике кисәктә), дәреслек-

хрестоматия, “ Мөстәкыйль эш” дәфтәре. Дәреслекне төзүче авторлар (Г.Сафиуллина,М.Гарифуллина.,Ә 

Мөхәмәтҗанова.,Ф.Хәсәнова) балаларга күптөрле мәгълүмат бирүне күз уңында тота.Мәсәлән, балалар 

әкиятләрнең автор һәм халык әкиятләренә бүленүен, әкиятләрдә еш очрый торган геройларны хәтта дөнья, 

рус, татар халык әкиятләре эчендә билгеләү, ул геройларның сыйфатларын аера белү кебек белемнәр 

алалар.Тылсымлы әкият, хайваннар турындагы әкият, көнкүреш әкияте  турында беләләр..Дәреслекнең 

беренче кисәгендә балалар 20 авторның 40 лап әсәре белән танышалар. Икенче кисәктә шулай  яңа 20 ләп 

авторның 40 тан артык әсәре кертелә.Әмма авторларның күбесе белән балалар беренче сыйныфтан ук таныш, 

ә яңа исемнәр 20 дән артмый.Мәсәлән, дәреслектә япон шигърияте белән таныштыру өчен материаллар 

тәкъдим ителә.Авторлар япон шигыренә татарның кыска шигыре аша киләләр.Башта балалар Р.Фәйзуллин 

шигырьләре белән таныша.Аннан  соң Н.Ахуновның өчьюллык хайкуларын укый.Аннан соң гына япон 

шигырьләре белән Л.Шагыйрьҗан тәрҗемәсендә таныша.Шигырьгә килеп җиткәнче, табигатьне күзәтә, 

матурлык эзли, үзара киңәшләшә, бәхәсләшә.Дәреслектә япон шигыренең теоретик үзенчәлекләре дә 

язылган.Шигырьгә өйрәтү рәсем сәнгате аша ирешелә.Биредә яңа материалга өйрәтү өч позициядә 

башкарыла: аңлау – истә калдыру – куллану. Куллану юнәлешендә мөстәкыйль эш дәфтәре-дәреслек-

практикумның әһәмияте зур.Дәфтәрдә бала, бирелгән рәсемне файдаланып, үзе кыска шигырь язып карый. 

Аңлатмалы сүзлек һәр ике дәреслекнең , дәреслек-хрестоматиянең ахырында бирелә.Мөстәкыйль эш 

дәфтәрендә  бирелгән рәсемнәрне укучы үзе теләгәнчә буйый ала.Анда биремнәр дә бирелгән, укучы 

мөстәкыйль рәвештә башкара ала. Дәреслектә уку материалы бүлекләргә бүленә.Беренче бүлектә, халык 

әкиятләре, авторлар язган әкиятләр. Икенче бүлек укучыларны “кеше булырга” өйрәтә. Биредә эшчәнлек, 

тырышлык, ватанны ярату хисләре тәрбияләнә.Өченче бүлек япон халык әкияте белән тәмамлана.Дүртенче 

бүлектә табигать матурлыгын күрергә, чәчәкләргә, яңа яуган ап-ак карга карап сокланырга өйрәтелә. Әдәби 

текстлар ел фасыллары тәртибен искә алып төзелгән. 

“Әдәби уку” УМК ының эчтәлеге укучыларның гражданлык сыйфатларын һәм иҗади активлыкларын 

үстерүгә юнәлтә.Уку барышында укучы ярдәмчеллек, олыларны хөрмәт итү, вакытны әрәмгә сарыф итмәү 

кебек сыйфатларга ия була.                                                                                                      

                                                                                             

Халык авыз иҗаты.   Хайваннар турында әкиятләр.  Тылсымлы әкиятләр.     Автор әсәрләре.    Хикәя жанры.      

Шигърият ( Г.Тукай, М.Җәлил, Һ.Такташ, Г.Афзал, Б.Рәхмәт, Х.Халиков, Зыя Мансур, Ш.Галиев, Р.Вәлиева, 

Ф.Яруллин,Җ. Дәрзаман, Р.Фәйзуллин, Р.Харис, Р.Мингалим, Р.Гаташ, М.Әгъләм, Р.Миңнуллин,Р.Корбан 

,М.Фәйзуллина, Н.Әхмәдиев, М.Галиев, М.Шабаев, Н.Мадьяров, Э.Шәрифуллина, Л.Лерон, Н.Ахунов, 

Г.Гыйльман, Ф.Зыятдинов, Ф.Зыятдинова, Г.Морат, Р.Газизов, Г. Юнысова, В.Хәйруллина, Н.Каштанов, 

Л.Шәех) .Библиографик культура формалаштыру.     Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру. 
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                                                  3 класс 
Хайваннар турындагы әкиятләр. Халык авыз иҗатының бер төре булган һәм җир йөзендәге 

барлык милләтләрдә дә яшәп килүче, буыннан буыннарга күчеп йөри торган хайваннар турындагы 

әкиятләргә карата гомуми күзаллау булдыру. Әкиятләрнең гасырлар  дәвамында үсеше. Гади вакыт тасмасы: 

1) бик борынгы әкиятләр, 2) борынгы, 3) бик борынгы булмаган әкияти вакыйгалар турында аңлату. 

Бик борынгы әкиятләрдә хайваннар арасындагы мөнәсәбәтләр, аларның тышкы күренешләре төп урынны 

алып тора. Борынгы әкиятләрдә геройның аңы, хәйләгә осталыгына дан җырлана. Ә әкияти вакыйгалар исә үз 

эченә геройның изге эшләрен, аның сәләтен, киң күңеллеген күрсәтүне максат итеп куя. Йөремсәк әкиятләр 

турында күзаллау булдырк. 

 Мәсәл жанры. Мәсәлләрнең ике өлештән: хикәяләү (вакыйга) һәм моральдән (нәтиҗә, тәрбияви 

аңлату) торуын аңлату. Мәсәлдәге хикәяләү өлешенең әкиятләрдән килеп чыгуына басым ясау. Мәсәлләрнең 

мораль өлешенең мәкальләр белән охшашлыгы. Мәсәл җанрының килеп чыгышы, үсеше. Бөтен дөньяга 

танылган мәсәлчеләр: Эзоп, Ж. Лафонтен, И. Крылов, татар мәсәлчеләре К. Насыйри, Г. Тукай, М. Гафури, Г. 

Шамуков, Ә. Исхак һәм башка язучылар әсәрләрен өйрәнү. 

 Мәкаль жанры. Мәкальләр – ул борынгылар сүзе, аталар сүзе, картлар сүзе, тәҗрибә һәм хикмәт 

җимеше, хәтердә сакланырга тиешле хәзинә, халыкның күмәк фикере, тормыш кагыйдәсе, сүзгә дәлил, 

тормышта киңәш. “Мәкаль” сүзе гарәп теленнән алынган, “урынлы сүз яки тиешле урында әйтелгән сүз” 

дигән мәгънәне аңлатуын төшендерү. Төрле халык мәкальләре. Мәкальләрне сөйләмдә, мәсәлләрдә урынлы 

куллану. 

 Хикәя жанры турнда күзаллау формалаштыру. Хикәя геройлары аларның портреты һәм характер 

үзенчәлекләренең башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз героена мөнәсәбәте. Геройларга 

чагыштырмача характеристика. Герой яшәгән тирәлек, пейзаж. 

 Әкият һәм хикәя жанрының үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру. Әкият һәм хикәя 

жанрларының композиция үзенчәлеген (күзәтүләр аша) аңлату. Укучы-тыңлауга табигый көчләрнең серен, 

әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү, хикәя геройлары-ның характерларында тормыштан 

алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 

Шигърият. Кеше һәм табигать бергәлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-

тирә дөнья матурлыгын шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуын инандыру. Шагыйрьдә чагыштыру, 

сынландыру, эпитет. 

Автор әсәрләрендә һәм  халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру,контраст,җанландыру кебек гади 

әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре:темп,тавыш 

көче,тон,сөйләм мелодикасы(тавышны кутәрү ,түбәнәйтү). 

Вакыт тасмасы. Фольклор әсәрләреннән әкиятләрне вакыт тасмасында күрсәтү (бик 

борынгы,борынгы,әкияти вакыйгалар ). 

Библиографик культура формалаштыру. 

Эчтәлек бите белән танышу, аңа карап, кирәкле әсәрне китаптан таба белү, кече яштәге мәктәп 

баласының дәреслектән тыш эчтәлген оештыру: өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. Фән буенча 

сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Балалар китабы белән эшләү. Китапның төп өч 

элементын аеру: китап тышлыгы, китап төпсәсе, битләре. Китапны саклап тоту күнекмәләре булдыру. Төрле 

җыентыклар төзергә өйрәнү. 

 Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру. 

 Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). Автор 

бирергә теләгән картинаны күзал-лау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз 

урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган әсәргә анализ ясау. Уку техникасын үстерү. 

3 нче сыйныфта укыла торган әсәрләр 

Төрле милләтләрнең хайваннар турындагы халык әкиятләре 

1. Әфган халык әкияте: “ Иң яхшы дару”, “табышны ничек бүләргә?”; 

2. Уйгур халык әкияте: “ Тылсымлы китмән”; 

3. Инглиз халык әкияте: “ Төстәге пингвин баласы”; 

4. Монгол халык әкияте: “ Әтәч таңда нигә кычкыра?”; 

5. Манси халык әкияте: “ Куянның колагы нигә озын?”; 

6. Кабарда халык әкияте: “ Җәнлекләр патшасы”; 

7. Венгр халык әкияте: “ Комсызлык бәласе”; 

8. Африка негрлары әкияте : “ Сырны ничек бүлгәннәр?”; 

9. Эстон халык әкияте: “ Куянның ирен нигә ярык?”; 

10. Эвенк халык әкияте: “ Әтәч нигә кычкыра?”; 

11. Казакъ халык әкияте: “ Юмарт дөя”; 

12. Нугай халык әкияте: “ Карт һәм су анасы”; 

13. Норвегия халык әкияте: “ Кабартма”; 

14. Алман халык әкияте: “ Сандугач белән Аю”; 

15. Каракалпак халык әкияте: “ Җәй белән Кыш нигә күрешми?”; 

16. Латыш халык әкияте: “ Шайтанга ничә  яшь?”; 

17. Литва халык әкияте: “ Итагатьле мәче”; 
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Татар әдәбияты классиклары 
 1.Г. Тукай : “Яшь агач”, “Көзге белән Маймыл”, Җил белән йөзем-җимеше», «Аккош, Чуртан һәм  Кыскыч”; 

2.  К. Насыйри: «Төлке белән Әтәч», “Комсыз эт»; 

3.  М. Җәлил: «Яңгыр», “Кичер, илем»;   

4. Ф. Кәрим : “Ант”, “Ватаным өчен”; 

5.   М. Гафури: «Мәймүн белән күзлекләр», «Чикерткә белән Кырмыска», «Кәҗә белән Төлке», «Ике Каз 

белән Бака», «Болын», «Ике Чебен»; 

6. Н. Исәнбәт: «Ябалак белән Чыпчык»; 

7. Ә. Исхак: «Төлке белән виноград», «Карт Имән белән яшь егет»; 

8. Ш. Маннур: «Көзге урманда», «Яратам»; 

9. Г. Бәширов: «Беренче кар», «Ана каз белән ата каз һәм аларның унике бәбкәсе», «Безнең Татарстан»;  

10. Ф. Хөсни: «Яфраклар коелганда»; 

11.  А. Алиш: «Утлы йомырка»; 

12.  Ш.Галиев: «Иншаның файдасы», «Сүзләре һәм үзләре»;  

13. Г. Ахунов: «Канатлар кая илтә?»; 

14. X. Туфан: «Казан»; 

15. Н. Дәүли: «Бала болыт»; 

16.  Ф. Яруллин: «Хәйләкәр куян», «Мактану бәласе»,«Тылсымлы ачкыч»; 

17.  И. Юзеев: «Матурлыкны гына алып кит», «Хатасыз ничек язарга?».              

    

Борынгы язучылар  
1.Эзоп: «Давыл белән Кояш», «Балыкчы». 

Россия җирлегендә яшәп иҗат иткән язучы-шагыйрьләр 

1.  Т. Яхив: «Карга белән Төлке»; 

2.  В. Радлов: «Карганың хәйләсе»; 

3.  М. Әлимбаен: «Салават күпере»; 

4.  Н. Сладков: «Күзалдавычлар», «Кем остарак?», «Кышкы җәй»; 

5.  Р. Паушкин: «Кыш»; 

6.  Г. Остер: «Серне ачты»; 

7.  В. Гаршия: «Ил гизүче Бака»; 

8.  И. Крылов: «Аккош, Чуртан һәм Кысла»; 

9.  Л. Толстой: “Зирәк Чәүкә”; 

10.  Б. Рәхмәт: “Иң күңелле чак?», “Ничек өйрәнергә?” 

11.  А. Алланазаров: “ Кыш кайчан була?”, «Дустымны эзлим»; 

12.  К. Тәңрекулиев: «Эшчән Гельды»; 

13.  А. Гыйләҗев: «Суык»; 

14.  Г. Сабитов: «Тәүве шатлык»; 

15.  К. Тәхау: «Көзге урман»; 

16.  Б. Рәхимова: «Шук болытлар, батыр җил, якты кояш»; 

17.  Р. Гыйззәтуллин; «Батырлык»; 

18.  Г. Хәсәнов: «Корташар», « Кыр казы», «Гөблә», «Май»; 

19.  И. Солтан: «Кар ник ява?», «Кар шыгырдый»; 

20.  М. Мазунов: «Карап торам», «Яңа карлар ява»; 

21.  X. Халиков: «Рәхмәт сезгә, ветераннар!», «Витаминлы аш»; 

22.  С. Шакир: «Таш белән Кырмыска»; 

23.  М. Хөсәен: «Китап»; 

24.  С. Урайский: «Кыш шатлыгы»; 

25.  Г. Шамуков: «Көзге белән маймыл», «Карга белән Төлке» ;  

 Бүгенге көн язучылары һәм шагыйрьләре 

1.  Р. Вәлиева: «Җәй белән бала», «Яңгыр, яу!», «Китмә әле, бераз тор», «Яңгыр белән кояш», «Көчле 

укучы», «Кышкы ямь», «Каникул вакытында»; 

2.  Р. Вәлиев: «Барысын да яратам», «Чыпчык», «Минеке»; 

3.  Н. Әхмәдиев: «Чишмәгә суга барам»; 

4.  Р. Харис: «Берсе калсын иде»; 

5. Л. Лерон: «Әкияти башламнар», «Инша», «Яңгырның ял көне», «Хыял», «Мәче малае Шукбай», «Иртән 

уянасың килмәсә», «Сүз тыңлыйсың килмәсә», «Хыялый Акбай»; 

6.  Э. Шәрифуллина: «Әкият кайда?»; 

7.  Ф. Мөслимова: «Хыялый»; 

8.  Р. Миңнуллин: «Кар бәйрәме», «Хаталар өстендә эш»; 

9.  Р. Фәйзуллин: «Нефть», «Безнең КамАЗ», «Тугайда», «Ничек яхшы булырга?», «Онытма син!»; 

10.  Г. Гыйльман: «Көзге урман», «Нәсел агачы», «Дәү әтинең әтисе»; 

11.  В. Нуриев: «Инша», «Хуҗалар тавында», «Кем катырак суга?»; 

12. Г. Рәхим:” Безнең  тауда”, “Иске самовар торбасы”; 

13. В. Нуруллин: “Бүреләр , үгез һәм  без”; 

14. М. Галиев: “Җиләктән кайтканда”; 

15. Р. Корбан:   “Көз  нигә моңая? “ , “ Мәктәпкә озату бәйрәме”;                                                                     
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16. Йолдыз: “Салават күпере”, “Антенналы бәрәңге”, “Охшашлык“, “Этем югалды бүген”, “Белмәгәнен 

белми “,  “Спортчы Шүрәле”, “Ике җаваплы табышмак”; 

17. Р. Мингалим: “Август каеннары”, “Уйларга кирәк”; 

18. М. Саттар: “Кырмыска белән Тирес корты”; 

19. Н. Гыйматдинова: “Дару”, “Сарбай”, “Болын патшасы”, “Казлар”;                                  

20. В. Хәйруллина: “Тәрбияче попугай”, “Кем булам”, “Хозурлык һәм горурлык”; 

21. М. Мирза:  “Көздә бермәл”, “Көз”, “Болыт”, “Идел-йорт”, “Без бабайсыз үстек”, “Язның тәүге көннәре”; 

22. Р. Мәннан: “Без музейга барабыз”, “Кыш килә”; 

23. А. Әхмәтгалнева: «Безнең чишмә», «Болытта җиләк үсә»;  

24. А. Гыймадиев: «Шәмси маҗаралары»; 

25. Г. Вәлиева: «Заман әкияте»; 

26. К. Кәримов: «Кышкы мәтрүшкәләр». 

                                                    4 класс 

Туган якта җәй һәм көз 

М. Гафури.” Ана теле”. И. Гази ”Кояш артыннан киткән тургай”. Г. Исхакый хикәяләре.  Ә. Бикчәнтәева . 

“Җил сөйләшә беләме?”, “Каз бәбкәләре”. Х.Вахит “Наратлыдан Каенсарга”.  

Татар халык авыз иҗаты.  

Җырлар. Мәкальләр һәм әйтемнәр. Табышмаклар. Татар халык әкияте “Өч сорау” , “Гакыллы хәйлә”, “Унөч”, 

“Каракош”. 

Мәшһүр татар шагыйрьләре 

Г. Тукай “Исемдә калганнар”, “Шүрәле” поэмасы, “Китап”, “Туган авыл”. Мәсәлләр. “Сөткә төшкән тычкан”, 

“Арыслан илә Тычкан”, “Бәхет”.  

Ш.Камал.” Курай тавышы”. 

Ф. Әмирхан. “Ай өстендәге Зөһрә кыз”.  

К.Тинчурин “Очрашу”. 

Г. Ибраһимов. “ Яз башы”. 

Һ.Такташ. “,  “Урман”. “Пи-би-бип”. 

Х. Туфан “Һәркемнең үз теле”. “Илгә сәлам”. “Дөньяның мин күрдем суын”. “Иркәләнеп кояш нурында”. 

“Сез таныйсызмы?”, “Туган тел”. 

Ш. Маннур “Әткәм- әнкәмнең теле”. 

М. Җәлил “Кечкенә дуслар”, “Бакчачы”. “Яз”, “Урман”. 

Ф. Хөсни “Сөйләнмәгән хикәя”. Ф. Хөснинең “Сөйләнмәгән хикәя”әсәрендә Биктимер образы. 

И. Гази “Сиртмәкойрык”. 

 

Якташ язучыларыбыз. Хәкимҗан  Халиков. С. Хәким шигырьләре. Фирая Зыятдинова. Якташ 

язучыларыбыз Нәҗип Мадъяров 

Г. Бәширов. “Язгы  Сабан туйлары”. 

Әмирхан Еники “Матурлык”. 

Н. Исәнбәт “Хуҗа Насретдин”, “Мыраубай батыр” әкиятеннән өзекләр. 

Драма. Комедия төшенчәләре. 

М.Әмир “Җиргән теле”. М.Әмирнең “Җиргән теле” әсәрендә Габделхәй образы.  

Туан якта кыш һәм яз 

Н. Думави. “Беренче кар”, Г.Хәсәнов. “Декабрь”, Г. Камал “Масра авылында яз башы”.  

Г. Ибраһимов” Яз башы” 

Тәрҗемә әсәрләр 

Х. К. Андерсен “Патшаның яңа киеме”. 

Я. Гримм, В. Гримм. “Кызыл калфак”.  

М. Твен “ Том Сойер маҗаралары” 

Антуан де Сент-Экзю Пери “Нәни принц” 

Язучылар-балаларга 

А.С.Пушкин “Балыкчы һәм балык турында әкият”. 

Л.Н. Толстой ”Балачак”. 

М. Горький “Мин ничек укыдым”. 

Шигърият дәфтәре 

Утыз Имәни.” Заманга иярү турында” 

Дәрдемәнд. “Кояш нурлары”, “Богдай”, “Гали”. 

Н. Думави. «Җәйге айлы төн”. 

Ф. Кәрим. Гармун турында. 

Р.Әхмәтҗанов. ”Тургай җыры” 

К. Насыйри. “Әбүгалисина” 

А. Алиш “Сертотмас үрдәк”, “Нечкәбил”, “Чукмар белән Тукмар”  

Р.Хафизова “Киек каз юлы” 

Б.Рәхмәт “Чүлмәк башлы кәҗә”, “Кошлар киткәндә”. 

Ш. Галиев  “Витаминлы хәрефләр”, “Мактаныша малайлар”,  “Онытылган”, “Борау”, “Пәрәмәч”, “Рәхмәтләр 

хакында” 

Н.Әхмәдиев “Ана хикәясе”. 
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Н. Дәүли “ Каракай – йорт эте”. 

Т. Миңнуллин “Кәрлә – мәктәп баласы” комедиясе 

Г.Сабитов хикәяләре: “Тәүге соклану”, “Тәүге шатлык”, “Тәүге батырлык” 

 

                                  

    Музыка 

                     1 класс 

«Мир музыки в мире детства» 

1-я четверть — «Звуки вокруг нас» 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кошкины» песни. О чем 

«поет» природа?  

2-я четверть — «Музыкальные встречи Маши и Миши» Темы: Музыка про разное. Звучащий образ 

Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

3-я четверть — «Так и льются сами звуки из души!» 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» на 

музыкальном языке. 

4-я четверть — «Волшебная сила музыки» 

Темы: Композитор — исполнитель - слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». Всюду музыка живет. 

В соответствии с азбучным характером учебная программа включает музыкальные произведения, которые 

отличаются житейскими истинами и отражают детский взгляд на мир. В ней представлены 34 песни и 

попевки, как народные, так и авторские. Среди них незаслуженно забытые авторские песни прошлых лет: А. 

Киселёва, 3. Компанейца, Н. Метлова, А. Островского, Т. Попатенко, Е. Тиличеевой, А. Филиппенко и др. 

Немало и новых песен современных авторов: Г. Гладкова, А. Зарубы, И. Красильникова, Е. Крылатова, В. 

Павленко, В. Семенова, Г. Струве, С. Соснина и др. 

В программу 1 класса включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: А.К. Лядова, 

М.И. Глинки, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. Мусоргского, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, Д.Б. 

Кабалевского, СМ. Слонимского, Э. Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля и др. 

Содержание тем  раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребёнка. На протяжении этого года 

учащиеся узнают, что музыка звучит повсюду – в природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в 

мультфильмах и театральных постановках. Дети узнают об основных средствах музыкальной 

выразительности, знакомятся с нотной грамотой.  

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, главные из которых:  

слушание музыки и размышление о ней; 

пение; 

музыкально-пластическое движение;  

 

Музыкальный материал программы составляют: произведения композиторов-классиков (преимущественно 

отечественных композиторов), народные и композиторские песни, музыкальные упражнения с 

использованием элементов пластического интонирования, музыкальные партитуры с применением 

элементарных музыкальных инструментов. Сочинения, предназначенные для прослушивания, звучат не 

более одной - двух минут.  

 

2 класс 

«Музыка как вид искусства» 

1-я четверть - «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» - песня. Мелодия - душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть куда! 

Маршируют все. «Музыкальные киты» встречаются вместе,    

2-я четверть — «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам. Как музыка 

изображает движение? Музыкальные пейзажи. 

3-я четверть - «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое балет? «Страна 

симфония». Каким бывает концерт? - 

4-я четверть - «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная песня страны. 

       Процесс восприятия и познания музыки второклассниками осуществляется (так же, как и в 1 классе) в 

разных формах общения с ней: слушании и размышлении, исполнении музыки по нотно-графической записи, 

пении с текстом и с ориентацией на нотную запись, в музыкально-ритмичных движениях. 

В программу включены произведения русских и зарубежных композиторов-классиков: М.И. Глинки, Н.А. 

Римского-Корсакова, П.И. Чайковского, С.В. Рахманинова, Д.Д. Шостаковича, С.С Прокофьева, И.О. 

Дунаевского, Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского, М.В. Коваля, В. Салманова, С Чернецкого, М. Блантера, Э. 

Грига, К. Сен-Санса, К. Дебюсси, М. Равеля, Ж. Визе, И.С Баха, Р. Шумана, Ф. Шуберта. 

В ней представлены 23 песни (7 народных и 16 композиторских). Среди авторов: Я. Дубравин, Г. Струве, В. 

Шаинский, Т. Попатенко, Ю. Чичков, С. Соснин, А. Филиппенко, А. Жаров, Б. Савельев, Д. Львов-

Компанейц, В. И Ванников, А. Спадавеккиа, В. Кикта. 
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                                                  3 класс 

1-я четверть – «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость» 

Темы: Открываем для себя новые качества музыки. Мелодичность – значит песенность? 

Танцевальность бывает не только в танцах. Где слышится маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и 

песенно-маршевой музыкой. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание песенности, танцевальности, маршевости как важных, содержательно 

значимых качеств музыки. 

Песенные мелодии и песенные образы. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 

Вокализ. Танцевальные песни, отражение танцевальности в вокальной и инструментальной музыке. Песни 

маршевого характера. Маршевость в произведениях отечественных и зарубежных композиторов. 

Содержательные особенности песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыки. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Различать песенность, танцевальность и маршевость в музыке. 

- Анализировать жанрово-стилевые особенности музыкальных произведений и сравнивать их специфические 

особенности. 

- Передавать эмоциональные состояния в различных видах музыкально-творческой деятельности (пение, игра 

на элементарных музыкальных инструментах, пластические движения, инсценирование песен, драматизация 

и пр.). 

- Узнавать и определять различные составы оркестров (симфонический, духовой, народных инструментов). 

- Создавать музыкальные композиции в различных видах исполнительской деятельности 

2-я четверть – «Интонация» 

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно-интонация в музыке. Как связаны 

между собой выразительные и изобразительные интонации? 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыки как звучащего, интонационно осмысленного вида искусства. 

Сопоставление разговорной и музыкальной речи. Общие черты: понижение и повышение 

интонации, усиление и ослабление звучания, акценты и паузы, знаки препинания, фразы, устремление к  

кульминации. Различия: возможность точной записи по высоте и по длительности музыкальной речи; 

отсутствие этого в разговорной речи, введение условных знаков для обозначения высоты интонации и 

длительности ее звучания. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение. Интонационная 

вырази-тельность исполнения: точное и сознательное выполнение пауз, выделение наиболее важных слов и 

слогов во фразе, наиболее важных звуков в мелодии, движение к кульминации, деление на фразы и пр. Зерно-

интонация как отражение «зародыша» всех элементов музыкальной речи. Выразительные и изобразительные 

интонации, их неразрывное единство. Интонация – основа музыки 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Импровизировать на заданную и свободную темы. 

- Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

- Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

- Выявлять различные по смыслу музыкальные интонации. 

- Осознавать жизненную основу музыкальных интонаций. 

- Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии. 

- Исполнять и инсценировать совместно с одноклассниками песни, танцы, фрагменты из произведений 

музыкально-театральных жанров. 

- Воспроизводить мелодии с ориентацией на нотную запись. 

 

3-я четверть – «Развитие музыки» 

Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкальной выразительности помогают 

развиваться музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового 

мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание движения как постоянного состояния музыки, которая развивается во 

времени. 

Интонационное развитие музыки как отражение постоянных изменений в окружающей жизни, в 

чувствах, настроении, мыслях человека. Средства музыкальной выразительности и их роль в развитии 

музыки. Исполнительское развитие, характерное в основном для куплетной формы. Развитие, заложенное в 

самой музыке – динамическое, ладовое, темповое, тембровое, фактурное 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

- Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов. 

- Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных форм и жанров.  
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- Распознавать и объяснять разные виды развития музыкальных произведений. 

- Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных образов. 

- Воплощать в исполнении (в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении) эмоциональное восприятие различных музыкальных образов и их развитие  

4-я четверть – «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда музыкальные 

произведения имеют две или три части? Рондо – интересная музыкальная форма. Как строятся вариации? 

О важнейших средствах построения музыки. 

Смысловое содержание тем: 

Идея четверти: осознание музыкальной формы как структуры, композиционного строения 

музыкального произведения. 

Организация музыкального произведения. Деление на большие и маленькие части с помощью 

различных элементов музыкальной речи (пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии вверх или 

вниз, тоника и пр.). Структурные элементы музыкального произведения: мотив, фраза, предложение, период. 

Содержательно-образные основы построения  музыки. Зависимость смены частей в произведениях от 

изменения характера музыки.  Одночастная, двухчастная, трехчастная формы музыки. Форма рондо и форма 

вариаций. Повтор и контраст как важнейшие средства построения музыки. 

Характеристика деятельности обучающихся: 

- Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с формой его воплощения в 

процессе коллективного музицирования.  

- Выражать собственные чувства и эмоции как отклик на услышанное музыкальное произведение. 

- Перечислять простые музыкальные формы. 

- Распознавать художественный замысел различных форм (построений) музыки (одночастные, двух- и 

трехчастные, вариации, рондо и др.). 

- Сравнивать музыкальные формы по принципу сходства и различия.  

- Исследовать и определять форму построения музыкального произведения. 

- Сольмизировать и сольфеджировать мелодии. 

- Участвовать в хоровом исполнении гимна Российской Федерации 

 

 

4 класс 

Россия-Родина моя 

 Мелодия. «Ты запой мне ту песню…»,«Что не выразишь словами, звуком на душу навей».  

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народной музыки. Роль 

исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и 

их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов 

«Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

.Как сложили песню. Звучащие картины.  

Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык 

пения способом «пения на распев»). 

Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ 

М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над 

поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».   

 «Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к 

природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

 «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств.Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и 

профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

 «День, полный событий»  

«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

 Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
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 Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-

поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, 

П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее 

утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина 

«Зимняя дорога»). 

Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Особенности звучания 

различных видов оркестров:  симфонического. Тембровая окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе 

Салтане».  

Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных 

обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - 

«Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих 

лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как 

внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

 Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

 Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных 

в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.   

 Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его 

музыкальной культуре. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран 

мира. Проверочная работа. 

«В концертном зале»  

 Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.   

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Интонации народных танцев в 

музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как 

обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  

инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 «В музыкальном театре»  

 Театр музыкальной комедии.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и 

мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. 

(И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

«О России петь – что стремиться в храм» .Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

  Кирилл и Мефодий. нрк. Праздники народов татар. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

 Мансур Мозаффаров. .Бүген бәйрәм. 

Праздников праздник, торжество из торжеств.  
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Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

 Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  

 Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры 

фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  

 В каждой интонации спрятан человек.  

«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность 

музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

 Музыкальный сказочник.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

Рассвет на Москве-реке.  

 

                                      Физическая культура 

1 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура как система разнообразных форм занятий физическими упражнениями. Возникновение 

физической культуры у древних людей. Ходьба, бег, прыжки, лазанье и ползание, ходьба на лыжах как 

жизненно важные способы передвижения человека. Режим дня и личная гигиена. 

Способы физкультурной деятельности 

Оздоровительные занятия в режиме дня: комплексы утренней зарядки, физкультминутки. 

Подвижные игры во время прогулок: правила организации и проведения игр, выбор одежды и инвентаря. 

Комплексы упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: построение в шеренгу и колонну; выполнение основной стойки 

по команде «Смирно!»; выполнение команд «Вольно!», «Равняйсь!», «Шагом марш!», «На месте стой!»; 

размыкание в шеренге и колонне на месте; построение в круг колонной и шеренгой; повороты на месте 

налево и направо по командам «Налево!» и «Направо!»; размыкание и смыкание приставными шагами в 

шеренге. 

Акробатические упражнения: упоры (присев, лежа, согнувшись, лежа сзади); седы (на пятках, 

углом); группировка из положения лежа и раскачивание в плотной группировке (с помощью); перекаты назад 

из седа в группировке и обратно (с помощью); перекаты из упора присев назад и боком. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: передвижение по гимнастической стенке вверх 

и вниз, горизонтально лицом и спиной к опоре; ползание и переползание по-пластунски; преодоление полосы 

препятствий с элементами лазанья, перелезания поочередно перемахом правой и левой ногой, переползания; 

танцевальные упражнения (стилизованные ходьба и бег); хождение по наклонной гимнастической скамейке; 

упражнения на низкой перекладине: вис стоя спереди, сзади, зависом одной и двумя ногами (с помощью). 

Легкая атлетика  

Бег: с высоким подниманием бедра, прыжками и ускорением, с изменяющимся направлением 

движения (змейкой, по кругу, спиной вперед), из разных исходных положений и с разным положением рук. 

Прыжки: на месте (на одной ноге, с поворотами вправо и влево), с продвижением вперед и назад, 

левым и правым боком, в длину и высоту с места; запрыгивание на горку из матов и спрыгивание с нее. 

Броски: большого мяча (1 кг) на дальность двумя руками из-за головы, от груди. 

Метание: малого мяча правой и левой рукой из-за головы, стоя на месте, в вертикальную цель, в 

стену. 

Лыжные гонки  

Организующие команды и приемы: «Лыжи на плечо!», «Лыжи под руку!», «Лыжи к ноге!», «На 

лыжи становись!»; переноска лыж на плече и под рукой; передвижение в колонне с лыжами. 

Передвижения на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Повороты переступанием на месте. 

Спуски в основной стойке. 

Подъемы ступающим и скользящим шагом. 

Торможение падением. 

Подвижные игры  

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «У медведя во бору», «Раки», «Тройка», 
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«Бой петухов», «Совушка», «Салки-догонялки», «Альпинисты», «Змейка», «Не урони мешочек», «Петрушка 

на скамейке», «Пройди бесшумно», «Через холодный ручей» 2; игровые задания с использованием строевых 

упражнений типа: «Становись — разойдись», «Смена мест». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Не оступись», «Пятнашки», «Волк во рву», «Кто 

быстрее», «Горелки», «Рыбки», «Салки на болоте», «Пингвины с мячом», «Быстро по местам», «К своим 

флажкам», «Точно в мишень», «Третий лишний». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Охотники и олени», «Встречная эстафета», «День и 

ночь», «Попади в ворота», «Кто дольше прокатится», «На буксире». 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: удар внутренней стороной стопы («щечкой») по неподвижному мячу с места, с одного-двух 

шагов; по мячу, катящемуся навстречу; подвижные игры типа «Точная передача». 

Баскетбол: ловля мяча на месте и в движении: низко летящего и летящего на уровне головы; броски 

мяча двумя руками стоя на месте (мяч снизу, мяч у груди, мяч сзади за головой); передача мяча (снизу, от 

груди, от плеча); подвижные игры: «Брось — поймай», «Выстрел в небо», «Охотники и утки». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

                                                2 класс 

Знания о физической культуре 

Возникновение первых спортивных соревнований. Появление мяча, упражнений и игр с мячом. 

История зарождения древних Олимпийских игр. Физические упражнения, их отличие от естественных 

движений. Основные физические качества: сила, быстрота, выносливость, гибкость, равновесие. Закаливание 

организма (обтирание). 

Способы физкультурной деятельности 

Выполнение утренней зарядки и гимнастики под музыку; проведение закаливающих процедур; 

выполнение упражнений, развивающих быстроту и равновесие, совершенствующих точность броска малого 

мяча. Подвижные игры и занятия физическими упражнениями во время прогулок. Измерение длины и массы 

тела. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики 

Организующие команды и приемы: повороты кругом с разделением по команде «Кругом! Раз-два»; 

перестроение по двое в шеренге и колонне; передвижение в колонне с разной дистанцией и темпом, по 

«диагонали» и «противоходом». 

Акробатические упражнения из положения лежа на спине, стойка на лопатках (согнув и выпрямив 

ноги); кувырок вперед в группировке; из стойки на лопатках полупереворот назад в стойку на коленях. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: танцевальные упражнения, упражнения на 

низкой перекладине — вис на согнутых руках, вис стоя спереди, сзади, зависом одной, двумя ногами. 

Легкая атлетика 

Бег: равномерный бег с последующим ускорением, челночный бег 3 х 10 м, бег с изменением 

частоты шагов. 

Броски большого мяча снизу из положения стоя и сидя из-за головы. 

Метание малого мяча на дальность из-за головы. 

Прыжки: на месте и с поворотом на 90° и 100°, по разметкам, через препятствия; в высоту с прямого 

разбега; со скакалкой. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: попеременный двухшажный ход. 

Спуски в основной стойке. 

Подъем «лесенкой». 

Торможение «плугом». 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Волна», «Неудобный бросок», 

«Конники-спортсмены», «Отгадай, чей голос», «Что изменилось», «Посадка картофеля», «Прокати быстрее 

мяч», эстафеты типа: «Веревочка под ногами», «Эстафеты с обручами». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Точно в мишень», «Вызов номеров», «Шишки – желуди – 

орехи», «Невод», «Заяц без дома», «Пустое место», «Мяч соседу», «Космонавты», «Мышеловка». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Проехать через ворота», «Слалом на санках», «Спуск с 

поворотом», «Подними предмет» (на санках), «Кто быстрее взойдет на горку», «Кто дальше скатится с 

горки» (на лыжах). 

На материале раздела «Спортивные игры»: 

Футбол: остановка катящегося мяча; ведение мяча внутренней и внешней частью подъема по 

прямой, по дуге, с остановками по сигналу, между стойками, с обводкой стоек; остановка катящегося мяча 

внутренней частью стопы; подвижные игры: «Гонка мячей», «Метко в цель», «Слалом с мячом», 

«Футбольный бильярд», «Бросок ногой». 

Баскетбол: специальные передвижения без мяча в стойке баскетболиста, приставными шагами 

правым и левым боком; бег спиной вперед; остановка в шаге и прыжком; ведение мяча на месте, по прямой, 

по дуге, с остановками по сигналу; подвижные игры: «Мяч среднему», «Мяч соседу», «Бросок мяча в 

колонне». 

Волейбол: подводящие упражнения для обучения прямой нижней и боковой подаче; специальные 
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движения — подбрасывание мяча на заданную высоту и расстояние от туловища; подвижные игры: «Волна», 

«Неудобный бросок». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

 

3 класс 

Знания о физической культуре 

Физическая культура у народов Древней Руси. Связь физических упражнений с трудовой 

деятельностью. Виды физических упражнений (подводящие, общеразвивающие, соревновательные). 

Спортивные игры: футбол, волейбол, баскетбол. Физическая нагрузка и ее влияние на частоту сердечных 

сокращений (ЧСС). Закаливание организма (обливание, душ). 

Способы физкультурной деятельности 

Освоение комплексов общеразвивающих физических упражнений для развития основных 

физических качеств. Освоение подводящих упражнений для закрепления и совершенствования двигательных 

действий игры в футбол, волейбол, баскетбол. Развитие выносливости во время лыжных прогулок. 

Измерение частоты сердечных сокращений во время и после выполнения физических упражнений. 

Проведение элементарных соревнований. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: кувырок назад до упора на коленях и до упора присев; мост из 

положения лежа на спине; прыжки со скакалкой с изменяющимся темпом ее вращения. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: лазанье по канату (3 м) в два и три приема; 

передвижения и повороты на гимнастическом бревне. 

Легкая атлетика 

Прыжки в длину и высоту с прямого разбега, согнув ноги. 

Лыжные гонки 

Передвижения на лыжах: одновременный двухшажный ход, чередование одновременного 

двухшажного с попеременным двухшажным. 

Поворот переступанием. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: «Парашютисты», «Догонялки на 

марше», «Увертывайся от мяча». 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Защита укрепления», «Стрелки», «Кто дальше бросит», 

«Ловишка, поймай ленту», «Метатели». 

На материале раздела «Лыжная подготовка»: «Быстрый лыжник», «За мной». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар ногой с разбега по неподвижному и катящемуся мячу в горизонтальную (полоса 

шириной 1,5 м, длиной до 7 – 8 м) и вертикальную (полоса шириной 2 м, длиной 7 – 8 м) мишень; ведение 

мяча между предметами и с обводкой предметов; подвижные игры: «Передал — садись», «Передай мяч 

головой». 

Баскетбол: специальные передвижения, остановка прыжком с двух шагов, ведение мяча в движении 

вокруг стоек («змейкой»), ловля и передача мяча двумя руками от груди; бросок мяча с места; подвижные 

игры: «Попади в кольцо», «Гонка баскетбольных мячей». 

Волейбол: прием мяча снизу двумя руками; передача мяча сверху двумя руками вперед-вверх; 

нижняя прямая подача; подвижные игры: «Не давай мяча водящему», «Круговая лапта». 

Общеразвивающие физические упражнения на развитие основных физических качеств. 

                                            

                                               4 класс 

                       Знания о физической культуре 

История развития физической культуры в России в XVII – XIX вв., ее роль и значение для 

подготовки солдат русской армии. Физическая подготовка и ее связь с развитием систем дыхания и 

кровообращения. Характеристика основных способов регулирования физической нагрузки: по скорости и 

продолжительности выполнения упражнения, изменению величины отягощения. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. Закаливание организма (воздушные и солнечные 

ванны, купание в естественных водоемах). 

Способы физкультурной деятельности 

Простейшие наблюдения за своим физическим развитием и физической подготовкой. Определение 

нагрузки во время выполнения утренней гимнастики по показателям частоты сердечных сокращений. 

Составление акробатических и гимнастических комбинаций из разученных упражнений. Проведение игр в 

футбол и баскетбол по упрощенным правилам. Оказание доврачебной помощи при легких ушибах, 

царапинах и ссадинах, потертостях. 

Физическое совершенствование 

Гимнастика с основами акробатики  

Акробатические упражнения: акробатические комбинации, например: мост из положения лежа на 

спине, опуститься в исходное положение, переворот в положение лежа на животе с опорой на руки, прыжком 

в упор присев; кувырок вперед в упор присев, кувырок назад в упор присев, из упора присев кувырок вперед 

до исходного положения, кувырок назад до упора на коленях с опорой на руки, прыжком переход в упор 



64 

 

присев, кувырок вперед. 

Гимнастические упражнения прикладного характера: опорный прыжок через гимнастического козла 

— с небольшого разбега толчком о гимнастический мостик прыжок в упор стоя на коленях, переход в упор 

присев и соскок вперед; 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 «вперед 

ноги». 

Легкая атлетика 

Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. 

Лыжные гонки  

Передвижения на лыжах: одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время 

передвижения по дистанции. 

Подвижные игры 

На материале раздела «Гимнастика с основами акробатики»: задания на координацию движений 

типа: «Веселые задачи», «Запрещенное движение» (с напряжением и расслаблением мышц звеньев тела). 

На материале раздела «Легкая атлетика»: «Подвижная цель». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Плавание»: «Торпеды», «Гонка лодок», «Гонка мячей», «Паровая машина», 

«Водолазы», «Гонка катеров». 

На материале спортивных игр: 

Футбол: эстафеты с ведением мяча, с передачей мяча партнеру, игра в футбол по упрощенным 

правилам («Мини-футбол»). 

Баскетбол: бросок мяча двумя руками от груди после ведения и остановки; прыжок с двух шагов; 

эстафеты с ведением мяча и бросками его в корзину, игра в баскетбол по упрощенным правилам («Мини-

баскетбол»). 

Волейбол: передача мяча через сетку (передача двумя руками сверху, кулаком снизу); передача мяча 

с собственным подбрасыванием на месте после небольших перемещений вправо, вперед, в парах на месте и в 

движении правым (левым) боком, игра в «Пионербол». 

 

                                                  Английский язык 

                                                  2 класс 

         Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю, в том числе  4 контрольные 

работы). 

                                                       Учебно-тематический план 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество 

Часов 

 

  теоретические практические проектная 

деятельность 

Контрольная 

работа 

 

1 Hello, English! 17 - - 1  

2 Welcome to our 

theatre! 

11 1 1 1  

3 Let s read and speak 

English! 

18 1 1 1  

4 Meet my friends! 13 1 2 1  

 Всего 
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3 

 

4 

 

4 

 

 

Итого 70 3 4 4 

 

Требования к уровню подготовки учеников, успешно освоивших рабочую программу. В результате 

обучения иностранному языку  на конец 2 класса начальной школы ученик должен: 

 знать/понимать: 

*  алфавит, буквы, основные, словосочетания, звуки английского языка; 

*  основные правила чтения и орфографии английского языка; 

*  наизусть рифмованные произведения детского фольклора, доступные по форме и содержанию. 

уметь: 

в области аудирования: 

*  понимать на слух речь учителя, основное содержание облегчённых, доступных по объёму текстов, с 

опорой на зрительную наглядность; 

в области говорения:  

*  участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, приветствие); 

*  расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы и отвечать на них; 
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*  кратко рассказывать о себе, своей семье, друге; 

*  составлять небольшие описания предмета, картинки по образцу; 

в области чтения: 

*  читать вслух, соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию, доступные по объёму 

тексты, построенные на изученном материале; 

*  читать про себя, понимать основное содержание доступных по объёму текстов,  построенных  на 

изученном материале, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарём; 

в области письма и письменной речи: 

*  списывать текст, вставляя в него пропущенные буквы и слова с опорой на зрительную наглядность; 

                                                         3 класс                             

         Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю, в том числе  4 контрольные 

работы). 

  Учебно-тематический план 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Количество часов  

  Практи- 

ческие 

контрольная 

работа 

проектная 

деятельность 

Теорети- 

ческие 

1 Welcome to green school  

(уроки 1-18) 

 1 1 16 

2   Happy green lessons (уроки 19-32) 1 1 1 11 

3   Speaking about a new friend  

(уроки 33-52) 

1 1 1 17 

4 Telling stories and writing letters to your 

friends(уроки 53-68) 

1 1 1 15 

 Всего 3 4 4 59 

Итого 3 4 4 70 

 

Требования к уровню подготовки учащихся, успешно освоивших рабочую программу 

В результате изучения английского языка ученик 3 класса должен 

знать/понимать 

• алфавит, буквы, основные буквосочетания, звуки изучаемого языка; 

• основные правила чтения и орфографии изучаемого языка; 

• особенности интонации основных типов предложений; 

• название страны/стран изучаемого языка, их столиц; 

• имена наиболее известных персонажей детских литературных произведений страны/стран 

изучаемого языка; 

• наизусть рифмованные произведения детского фольклора (доступные по содержанию и форме); 

уметь 

• понимать на слух речь учителя, одноклассников, основное содержание облегченных текстов с 

опорой на зрительную наглядность; 

• участвовать в элементарном этикетном диалоге (знакомство, поздравление, благодарность, 

приветствие); 

• расспрашивать собеседника, задавая простые вопросы (кто? что? где? когда?) и отвечать на вопросы 

собеседника; 

• кратко рассказывать о себе, своей семье, друге;  

• составлять небольшие описания предмета, картинки (о природе, о школе) по образцу; 

• читать вслух текст, построенный на изученном языковом материале, соблюдая правила 

произношения и соответствующую интонацию;  

• читать про себя, понимать основное содержание небольших текстов (не более 0,5 с.), доступных по 

содержанию и языковому материалу, пользуясь в случае необходимости двуязычным словарем; 

• списывать текст на английском языке, выписывать из него и (или) вставлять в него слова в 

соответствии с решаемой учебной задачей; 

• писать краткое поздравление (с днем рождения, с Новым годом) с опорой на образец; 

использовать приобретенные знания и коммуникативные умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• устного общения с носителями английского языка в доступных младшим школьникам пределах; 

развития дружелюбного отношения к представителям других стран; 

• преодоления психологических барьеров в использовании английского языка как средства общения; 

• ознакомления с детским зарубежным фольклором и доступными образцами художественной 

литературы на английском языке; 

• более глубокого осознания некоторых особенностей родного языка. 

4 класс 

Рабочая программа рассчитана на 70 часов (2 учебных часа в неделю, в том числе  4 контрольные работы). 

1. Речевая компетенция. 
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1.1. Предметное содержание устной и письменной речи. 

Предметное содержание устной и письменной речи, предлагаемое в авторской программе, полностью 

включает темы, предусмотренные стандартом по иностранным языкам. Ряд тем рассматривается более 

подробно. 

Я и  моя семья. Приветствие. Знакомство. Имя. Возраст. Моя семья. Семейные праздники (день рождения, 

Новый год). Прием и угощение гостей. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Любимая еда. 

Моя одежда. Мое здоровье.  

Мир моих увлечений. Любимые игрушки, занятия, хобби. Мои любимые сказки и любимые сказки моих 

зарубежных сверстников. Выходной день (в зоопарке, в цирке). Кани-кулы. 

Я и  мои друзья. Мои друзья. Помощь друг другу. Совместные занятия. Любимое домашнее животное. 

Моя школа. Школа. Классная комната. Учебные предметы. Школьные принадлежности. Занятия в школе. 

Школьные праздники (школьный спектакль). 

Мир вокруг меня. Мой дом, моя квартира, моя комната. Мой город. Любимое время года. Погода. Природа. 

Страны изучаемого языка (общие сведения). Литературные персонажи популярных детских книг (общее 

представление), небольшие простые произведения детского фольк-лора – стихи, песни, сказки. 

1.2. Продуктивные речевые умения.  

Умения диалогической речи. 

При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения, а также в связи с прочитанным 

или прослушанным материалом младшие школьники учатся вести следующие виды диалогов, используя 

необходимые речевые клише: 

- диалог этикетного характера; 

- диалог-расспрос; 

- диалог побудительного характера. 

Умения монологической речи. 

При овладении монологической речью школьники учатся:  

- описывать иллюстрацию;  

- описывать животное, предмет, указывая качество, размер, количество, принадлежность, место 

расположения; 

- кратко высказываться о себе, своей семье, своем друге, своем домашнем животном, герое любимой сказки: 

называть имя, возраст, место проживания, описывать внешность, характер, что умеет делать, выражать свое 

отношение к предмету высказывания; 

- передавать содержание прочитанного/услышанного текста с опорой на иллюстрацию, ключевые слова, 

план; 

- воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

Умения письменной речи. 

При овладении письменной речью школьники учатся: 

- писать буквы английского алфавита; 

- списывать текст  выписывать из него слова, словосочетания, простые предложения; 

- восстанавливать слово, предложение, текст; 

- заполнять таблицы по образцу; 

- записывать слова, предложения под диктовку; 

- письменно отвечать на вопросы к тексту, картинке; 

- заполнять простую анкету; 

- писать поздравления с опорой на образец; 

- писать короткое личное письмо зарубежному другу, правильно оформлять конверт. 

1.3. Рецептивные речевые умения.  

Умения аудирования.  

При овладении аудированием младшие школьники учатся:  

- различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

- различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

- воспринимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического общения на уроке; 

- понимать полностью небольшие сообщения, построенные на знакомом языковом материале. 

Умения чтения. 

При овладении чтением младшие школьники учатся: 

- технике чтения вслух: соотносить графический образ слова с его звуковым образом на основе знания 

основных правил чтения, соблюдать правильное ударение в словах и фразах, интонацию в целом; 

- читать выразительно вслух небольшие тексты, содержащие только изученный языковой материал, а также 

тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь приемами изучающего чтения; 

- читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по содержанию учащимся 

начальной школы, находить  необходимую/интересующую ин-формацию, пользуясь приемами 

ознакомительного и поискового чтения. 

2. Социокультурная компетенция. 

В процессе обучения английскому языку в начальной школе учащиеся приобретают следующие 

социокультурные знания и умения: 

- знание названий стран, говорящих на английском языке, столиц; 

- знание имен некоторых литературных персонажей; 



67 

 

- знание сюжета некоторых популярных английских сказок; 

- умение воспроизводить наизусть выученные стихи, песни, рифмовки на английском языке; 

- знание и соблюдение некоторых форм речевого этикета англоговорящих стран в ряде ситуаций общения: 

при встрече, в     школе, помогая по дому, во время совместной иг-ры, при разговоре по телефону, в гостях, за 

столом, в магазине. 

3. Учебно-познавательная и компенсаторная компетенция. 

Младшие школьники овладевают следующими умениями и навыками: 

- соотносить графический образ слова с его звуковым образом в процессе чтения и письма; 

- опираться на звуковую догадку в процессе чтения и аудирования; 

- пользоваться планом при создании собственных высказываний в рамках тематики начальной ступени; 

- применять изученные грамматические правила в процессе общения в устной и письменной формах; 

- пользоваться англо-русским словарем учебника (в том числе транскрипцией). 

4. Языковая компетенция. 

4.1. Графика и орфография, произносительная сторона речи. 

Младшие школьники должны: 

- знать все буквы английского алфавита, буквосочетания th, ch, sh, ck, ng, wh, ar, ir, er, ee, ea, oo, ear; 

- писать буквы английского алфавита полупечатным шрифтом; 

- знать основные правила орфографии и чтения. 

Младшие школьники учатся: 

- адекватно произносить и различать на слух все звуки английского языка; 

- соблюдать долготу и краткость гласных; 

- не оглушать звонкие согласные в конце слова; 

- не смягчать согласные перед гласными; 

- соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудитель-ного предложений, а также  

предложений с однородными членами. 

4.2. Лексическая сторона речи. 

К концу обучения в начальной школе учащиеся: 

- овладевают лексическими единицами, обслуживающими ситуации общения в пределах тематики 

начального этапа: 

а) отдельными словами; 

б) простейшими устойчивыми словосочетаниями типа  look like, a lot of; 

в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому этикету  англоговорящих стран. 

Продуктивный лексический минимум составляет около 500 лексических единиц, рецептивный лексический 

запас – около 600 лексических единиц; 

- знакомятся с некоторыми способами словообразования: 

• словосложением; 

• аффиксацией (суффиксы существительных –er, -or, числительных        -teen, -ty, -th), 

• конверсией; 

- знакомятся с интернациональными словами. 

4.3. Грамматическая сторона речи. 

Младшие школьники учатся употреблять в речи: 

- артикли (неопределенный, определенный, нулевой) в пределах наиболее распространенных случаев их 

употребления; 

- существительные в единственном и множественном числе, исчисляемые и неисчисляемые 

существительные, существительные в Possessive Case; 

- правильные и неправильные глаголы, глагол связку to be, вспомогательный глагол to do, модальные глаголы 

can, must, may, would, глаголы в действительном залоге в Present, Future, Past Simple; 

- местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные), неопределенные местоимения 

some и any для обозначения некоторого количества вещей/предметов; 

- качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, в том числе 

исключения; 

- количественные и порядковые числительные до 100; 

- простые предлоги места и направления (in, on, at, into, to, from, of, with), сочинительные союзы and и but; 

- предложения с оборотами there is/are в Present Simple, а также с оборотом neither… nor…, с конструкцией 

as…as; 

- сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and и but. 

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

в себя конкретные учебные предметы, должны отражать: 

 Филология  

Русский язык. Татарский язык: 

1) формирование первоначальных представлений о единстве и  многообразии языкового и 

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания; 
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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. 

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском  языке: 
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;  

5) умение самостоятельно выбирать интересующую литературу; пользоваться справочными 

источниками для понимания и получения дополнительной информации.  

Иностранный 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. 

Математика и информатика: 

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; 

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. 

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, её современной жизни; 

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; 
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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. 

 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. 

Искусство 

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.). 

 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. 

 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. 

 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). 
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Программы отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образования.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются  на основе: 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования; 

программы формирования универсальных учебных действий. 

 

2.3.   Программа   духовно-нравственного  развития,  воспитания  обучающихся  на  

ступени  начального  общего  образования. 
 

Вопрос духовно-нравственного воспитания детей является одной из ключевых проблем современного 

общества. Характерными причинами сложной ситуации явились: отсутствие чётких положительных 

жизненных ориентиров для молодого поколения, спад культурно-досуговой деятельности с детьми и 

молодежью; отсутствие патриотического воспитания и некоторые другие. На фоне пропаганды средствами 

массовой информации жестокости и насилия, рекламы алкогольной продукции и табачных изделий ситуация 

ещё более осложняется: представления детей о главных человеческих духовных ценностях вытесняются 

материальными, и соответственно среди желаний детей преобладают узколичные, "продовольственно-

вещевые" по характеру, формируются вредные привычки у детей младшего школьного возраста. Перед 

семьёй, общеобразовательной школой стоит задача воспитания ответственного гражданина, способного 

самостоятельно оценивать происходящее и строить свою деятельность в соответствии с интересами 

окружающих его людей. Решение этой задачи связано с формированием устойчивых духовно-нравственных 

свойств и качеств личности школьника. 

Программа духовно-нравственного воспитания и развития учащихся разработана в соответствии с 

требованиями Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основании Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, с учётом реализации используемых образовательных систем и опыта 

воспитательной работы школы. 

Цель программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся: обеспечить  

системный подход к созданию условий для становления и развития высоконравственного, ответственного, 

творческого, инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы: 

— формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и гордости за свою 

Родину, уважения к истории и культуре народа;  

— воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам человека, любовь к 

окружающей природе, Родине, семье;  

— воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  

— способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и этических 

норм; 

— приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим ценностям в 

условиях многонационального государства. 

Программа реализуется образовательным учреждением в постоянном взаимодействии и тесном сотрудничестве с 

семьями учащихся, с другими субъектами социализации  — социальными партнерами школы: школьная и сельская 

библиотека, дом культуры. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся содержит: 

1. Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на начальной ступени 

образования. 

2. Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся. 

Реализация целевых установок средствами используемых УМК. 

3. Условия реализации программы духовно-нравственного развития и воспитания учащихся. 

4. Совместная деятельность школы, семьи и общественности по духовно-нравственному развитию и 

воспитанию учащихся. 

5. Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся  
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Духовно-нравственное воспитание – это педагогически организованный процесс, в котором 

учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни,  создаются условия для усвоения и принятия 

обучающимися базовых национальных ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, 

духовных и нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

Духовно-нравственное развитие детей осуществляется в процессе социализации, последовательного 

расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы личности, формирования способности человека 

оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов 

отношения к себе, другим людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания учащихся начальной школы 

согласуются с традиционными источниками нравственности. 

Основные ценности  содержания образования, формируемые на ступени начального общего образования,  

– это:  

Ценность мира – 1) как общего дома для всех жителей Земли; 

                          2) как мирового сообщества, представленного разными  

                                национальностями; 

                          3) как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать человечность, положительные 

качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявления духовной зрелости человека, выражающемся в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Дар слова – как возможность получать знания, общаться 

Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное отношение к природе как к среде 

обитания и выживания человека, как к источнику для переживания чувства красоты, гармонии, её 

совершенства. 

Ценность семьи как общности родных и близких людей, в которой передаются язык, культурные традиции 

своего народа, осуществляется взаимопомощь и взаимоподдержка.     

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление стремления человека к 

постижению истины. 

Ценность красоты как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с идеалом, стремление к нему – 

«красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, нацеленной на создание 

условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в рамках  норм, правил, 

законов общества. 

     

Процесс превращения базовых ценностей в личностные ценностные смыслы и ориентиры требует 

включения ребенка в процесс открытия для себя смысла той или иной ценности, определения собственного 

отношения к ней, формирования  опыта созидательной реализации этих ценностей на практике.   

Ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и воспитания определяются требованиями 

ФГОС и  общим представлением о современном выпускнике начальной школы.   

 

 Портрет выпускника начальной школы МБОУ «Березинская ООШ» 

Выпускник начальной школы — это человек:  

 любознательный, активно познающий мир; 

 владеющий основами умения учиться; 

 любящий родной край и свою страну; 

 уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 

 готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой; 

 доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое мнение; 

 выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих. 

 

 Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

Духовно-нравственное развитие и воспитание учащихся строится на основании базовых национальных 

ценностей по следующим направлениям: 
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1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, служение Отечеству; ценность свободы 

выбора и признание закона и правопорядка, ценность мира в многонациональном государстве, 

толерантность, как социальная форма гражданского общества. 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. Ценности: ценность человеческой жизни, 

смысл жизни; ценность мира - как принципа жизни, ценность добра, справедливости, милосердия,  чести, 

достоинства; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о вере, духовной культуре и 

светской этике. 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. Ценности: ценность труда 

и творчества; ценность познания мира; ценность таких качеств личности как целеустремленность и  

настойчивость, бережливость. 

4. Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни.  Ценности: 

ценность семьи, уважение родителей, забота о старших и младших; ценность здоровья (физического, 

нравственного и социально-психологического), стремление к здоровому образу жизни. 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание). 

Ценности: планета Земля – общий дом для всех жителей Земли; ценность природы, родной земли, родной 

природы, заповедной природы; ответственность человека за окружающую среду. 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об эстетических 

идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). Ценности: дар слова,  ценность красоты в различных её 

проявлениях, ценность труда – как условия достижения мастерства,  ценность творчества.   

 

Условия реализации программы 

духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

Создание среды, благоприятствующей духовно-нравственному воспитанию и развитию учащихся, 

является важнейшей задачей деятельности школы.  

1. В школе организованы подпространства: тематически оформленные стенды, используемые в 

воспитательном процессе, наличие специально оборудованного зала для проведения школьных праздников, 

культурных событий, социальных проектов и т.п.),  позволяющие учащимся:  

— изучать символы российской государственности и символы родного края; общенациональные, 

муниципальные и школьные праздники; историю, культурные традиции, достижения учащихся и педагогов 

школы; связи школы с социальными партнерами; 

— осваивать культуру общения и взаимодействия с другими учащимися и педагогами; эстетические 

ценности красоты, гармонии, совершенства в архитектурном и предметном пространстве школы; ценности 

здорового образа жизни.  

1. В МБОУ «Березинская  ООШ» реализуются следующие целевые программы: 

«По местам боевой славы» – программа предполагает организацию различных очных и заочных экскурсий, 

содержательно взаимосвязанных с духовно-нравственным, патриотическим воспитанием учащихся. 

 «Встречи с интересными людьми» – программа предполагает организацию встреч с интересными 

людьми разных возрастов, профессий,  как средство воспитания учащихся на личных примерах. 

 3. Создание социально открытого пространства, когда педагоги, сотрудники школы, родители 

разделяют ключевые смыслы духовных и нравственных ценностей, положенных в основание данной 

программы, стремясь к их реализации в практической жизнедеятельности:  

— в содержании и построении уроков;  

— в способах организации совместной деятельности взрослых и детей в учебной и внеучебной деятельности;  

— в характере общения и сотрудничества взрослого и ребенка; 

— в опыте организации индивидуальной, групповой, коллективной деятельности учащихся; 

— в специальных событиях, спроектированных с  учётом определенной ценности и смысла; 

— в личном  примере педагогов ученикам.  

Организация социально открытого пространства духовно-нравственного развития и воспитания  

личности гражданина России, нравственного уклада жизни обучающихся осуществляется на основе:  

— нравственного примера педагога; 

— социально-педагогического партнёрства; 

— индивидуально-личностного развития ребёнка; 

— интегративности программ духовно-нравственного воспитания; 

— социальной востребованности воспитания. 
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Для организации такого пространства согласовываются усилия всех социальных субъектов-

участников воспитания: педагогического коллектива, семьи, библиотеки, дома культуры, что находит своё 

отражение в правилах внутреннего распорядка школы, решениях общешкольных собраний, в целевых 

программах. 

Огромная роль в нравственном становлении личности младшего школьника принадлежит учителю, 

который, являясь образцом для учеников,  должен «нести на себе» нравственные нормы  отношения к своему 

педагогическому труду, к ученикам, коллегам. Педагог должен уметь организовывать учебные ситуации для 

решения проблем духовно-нравственного характера и связывать их с реальными жизненными и 

социальными ситуациями; уметь проектировать дела и мероприятия, в которых будет происходить 

присвоение культурных образцов и самоопределение учащихся.  

 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности 

по духовно-нравственному развитию и воспитанию учащихся 

Одной из педагогических задач разработки и реализации данной программы является организация 

эффективного взаимодействия школы и семьи в целях духовно-нравственного развития и воспитания 

учащихся в следующих направлениях: 

— повышение педагогической культуры родителей  (законных представителей) учащихся путем проведения 

Дней открытых дверей, тематических расширенных педагогических советов, организации родительского 

лектория, выпуска информационных материалов и публичных докладов школы по итогам работы за год и 

т.п. 

— совершенствования межличностных отношений педагогов, учащихся и родителей путем организации 

совместных мероприятий, праздников, акции: 

День здоровья, «Папа, мама я – спортивная семья», праздник Букваря,  постановки ко Дню учителя и Дню 

мамы и т.п. 

— расширение партнёрских взаимоотношений с родителями путем привлечения их к активной деятельности 

в составе Совета школы, активизации деятельности родительских комитетов классных коллективов 

учащихся, проведения совместных школьных акций. 

Календарь традиционных школьных дел и праздников 

 сентябрь (День знаний); 

 октябрь (День пожилых людей); 

 ноябрь (Дни духовности и культуры); 

 декабрь (Новый год); 

 январь (Неделя начальных классов); 

 февраль (Неделя патриотической песни); 

 март (Экологическая неделя ); 

 апрель (День смеха); 

 май (праздники, посвященные «Дню Победы») 

 Ожидаемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования планируется достижение следующих результатов:  

1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека: 

— ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному культурно-историческому 

наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, русскому и родному языку, 

народным традициям, старшему поколению; 

— элементарные представления о России как государстве и социальной структуре российского общества, 

наиболее значимых страницах истории страны, о традициях и культурном достоянии своего края, о примерах 

исполнения гражданского и патриотического долга; 

— первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной истории и культуры; 

— опыт ролевого взаимодействия, социальной и межкультурной коммуникации; 

— начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, товарища. 

2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

— начальные представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об 

этических нормах взаимоотношений в семье, между поколениями, этносами, носителями разных убеждений, 

представителями различных социальных групп; 
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— нравственно-этический опыт взаимодействия со сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми 

в соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

— уважительное отношение к традиционным религиям; 

— неравнодушие к жизненным проблемам других людей, сочувствие к человеку, находящемуся в трудной 

ситуации; 

— способность эмоционально реагировать на негативные проявления в детском обществе и обществе в 

целом, анализировать нравственную сторону своих поступков и поступков других людей; 

— уважительное отношение к родителям (законным представителям), к старшим, заботливое отношение к 

младшим; 

— знание традиций своей семьи и образовательного учреждения, бережное отношение к ним. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

— ценностное отношение к труду и творчеству, человеку труда, трудовым достижениям России и 

человечества, трудолюбие; 

— ценностное и творческое отношение к учебному труду; 

— элементарные представления о различных профессиях; 

— первоначальные навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

— осознание приоритета нравственных основ труда, творчества, создания нового; 

— первоначальный опыт участия в различных видах общественно полезной и личностно значимой 

деятельности; 

— потребности и начальные умения выражать себя в различных доступных и наиболее привлекательных для 

ребёнка видах творческой деятельности; 

— мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и практической, общественно 

полезной деятельности. 

4) Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни: 

— ценностное отношение к своему здоровью, здоровью близких и окружающих людей; 

— элементарные представления о взаимообусловленности физического, нравственного, социально-

психологического здоровья человека, о важности морали и нравственности в сохранении здоровья человека; 

— первоначальный личный опыт здоровьесберегающей деятельности; 

— первоначальные представления о роли физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества; 

— знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на здоровье человека. 

5) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание): 

— 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. 

6) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

— первоначальные умения видеть красоту в окружающем мире; 

— первоначальные умения видеть красоту в поведении, поступках людей; 

— элементарные представления об эстетических и художественных 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, формирование 

потребности и умения выражать себя в доступных видах творчества; 

— мотивация к реализации эстетических ценностей в пространстве образовательного учреждения и семьи. 

 

Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся оцениваются в 

рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами являются: экспертные суждения 
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(родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную 

сферу личности;  различные тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  

детей.   

 

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений выпускников 

начальной школы, относятся: 

 ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-личностные 

позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, политические предпочтения и др.); 

 характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и др.); 

 индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов образовательной деятельности 

обучающихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения педагога в тесном сотрудничестве с семьей 

ученика.  

 

2.4. Программа  формирования  экологической  культуры,  здорового  и  безопасного  

образа  жизни .  
 

                                                            Пояснительная записка 

 Программа формирования экологической культуры,  культуры здорового и безопасного  образа 

жизни обучающихся - это комплексная программа формирования основ экологической культуры,  знаний, 

установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психического здоровья как одного 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;  

-         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); 

-     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); 

-        Гигиенические требования к условиям реализации основной образовательной программы 

начального общего образования; 

Программа формирования основ экологической культуры, ценности здоровья и здорового образа 

жизни на ступени начального общего образования сформирована с учётом 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; 

-       активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, правил 

поведения, привычек; 

-         особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, что 

связано с отсутствием у детей опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими 

заболеваниями) и восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы, 

неспособностью прогнозировать последствия своего отношения к здоровью. 

Цель программы:  охрана жизни, сохранение и укрепление здоровья, формирование навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды; 

воспитание экологически целесообразного поведения. 

Задачи: 

 привести  условия обучения в соответствие с санитарно-гигиеническими нормами; 

 обеспечить  благоприятный  психологический  и эмоциональный  микроклимат  в коллективе; 

 оказывать  психологическую  помощь  ребенку, способствующую сохранению его физического и 

психического здоровья; 

 формировать здоровые взаимоотношения ребенка с окружающим миром; 

 формировать представлений у детей  о природе как среде жизнедеятельности человека,  об 

основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни,  о позитивных факторах, 

влияющих на здоровье  (научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на 

основе её использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;   сформировать 

представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах;   
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сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и контролировать свой режим 

дня;   дать представление с учётом 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); 

 формировать потребность проявлять активность в решении экологических проблем; 

 развивать экологическое мышление; 

 повышать психологическую  и педагогическую  грамотность родителей;    изменить отношение 

родителей к проблемам сохранения здоровья детей; 

 организовать  мониторинг. 

Планируемые результаты 

 Соответствие состояния и содержания зданий и помещений санитарным и гигиеническим нормам, 

нормам пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся; 

 соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объёму учебной и внеучебной 

нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях) учащихся на 

всех этапах обучения; 

 полноценная  и эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

 рациональная и соответствующая организация уроков физической культуры и занятий активно-

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

 сформированность основ экологической культуры; 

 сформированность у школьников ценностного отношения к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей; 

 получение первоначального личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

 углубление психолого-педагогической компетентности родителей; приобретение родителями знаний 

по формированию у детей ЗОЖ и стереотипов безопасного поведения; 

 эффективная совместная работа педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т. п. 

 снижение показателя заболеваемости учащихся; 

 уменьшение проявления детьми опасных форм поведения; развитие у детей навыков критического 

мышления и стереотипов позитивного поведения. 

 

Направления реализации программы 
  Создание здоровьесберегающей инфраструктуры образовательного учреждения.  

В школьном здании созданы необходимые условия для сбережения здоровья учащихся.  

Школьное помещение соответствует санитарным и гигиеническим нормам,  нормам пожарной 

безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны труда обучающихся.  

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие завтраки и обеды в 

урочное время.  

 В школе работает спортивный зал, имеется спортивная площадка, оборудованные  необходимым 

игровым и спортивным оборудованием и инвентарём. 

 Классы и школа эстетически оформлены. 

 Эффективное функционирование созданной здоровьесберегающей инфраструктуры в школе 

поддерживает квалифицированный состав специалистов: преподаватели  физической культуры,   

медицинская сестра. 

  Реализация программы в урочной  деятельности 

Программа формирования экологической культуры, культуры  здорового и безопасного образа 

жизни средствами урочной деятельности может быть реализована с помощью предметов учебно-

методических комплектов «Перспективная начальная школа». «Школа 2100» и  «Перспектива».   

УМК формируют установку школьников на безопасный, здоровый образ жизни, закладывают основы 

экологической культуры. С этой целью предусмотрены соответствующие разделы и темы. Их содержание 

направлено на обсуждение с детьми  проблем, связанных с проблемами экологии и путями их решения,  

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») и др. и темы: «Красная книга»,  «Почва нуждается в охране»,  «Заповедники», «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 
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безопасности?», «Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности?» и др. 

 При выполнении  упражнений на уроках русского языка учащиеся обсуждают вопросы внешнего 

облика ученика,  соблюдения правил перехода улицы, активного отдыха летом и зимой, на уроках 

литературного чтения читают произведения о родной природе, говорят о сохранении красоты природы. 

На уроках математики решают арифметические задачи экологического содержания. 

В курсе «Технология» при знакомстве с каждым инструментом или приспособлением в учебниках 

обязательно вводятся правила безопасной работы с ним.  

В курсе «Английский язык»  в учебниках содержится достаточное количество информации, 

направленной на воспитание ценностного отношения к природе, к своему здоровью, здоровью близких и 

окружающих людей, на развитие интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в 

спортивных соревнованиях. Учащиеся приобретают первоначальные представления о роли физической 

культуры, знакомятся с понятием «Олимпийские игры», с символами и талисманами летних и зимних 

Олимпийских игр. 

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. 

  

Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Сохранение и укрепление здоровья учащихся средствами рациональной организации их 

деятельности достигается благодаря систематической работе 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 объёму 

учебной и внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных секциях), 

к использованию технических средств обучения, в том числе компьютеров и аудиовизуальных средств. 

 В учебном процессе педагоги применяют методы и методики обучения, адекватные возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, учитывают индивидуальные особенности развития.  

  

 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: 

 полноценная  работа  с обучающимися всех  групп здоровья; 

 рациональная  организация уроков физической культуры и занятий активно-двигательного характера 

на ступени начального общего образования; 

 организация динамической паузы; 

 организация вводной гимнастики, динамических перемен, физкультминуток на уроках, 

способствующих эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

 организация работы спортивных секций и создание условий для их эффективного функционирования; 

  регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней здоровья, соревнований, 

походов и т.п.); 

 

Организация воспитательной работы 

 Воспитательная работа с обучающимися,  направленная на формирование экологической культуры, 

ценности здоровья и здорового образа жизни, включает в себя: систему тематических классных часов, 

беседы, игровые тренинги, занятия в кружках, факультативные занятия,  проведение досуговых мероприятий 

(конкурсы, викторины, праздники, экскурсии, походы и т.д.), проведение  дней здоровья. 

 Организация просветительской работы с родителями (законными представителями) 

 Программа работы с родителями: лекции, беседы, консультации специалистов (медицинского 

работника, классных руководителей) по различным вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, 

факторам, положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, профилактики вредных привычек; 

организация совместной работы педагогов и родителей (законных представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных привычек и т.п.  

 

 Оценка эффективности реализации программы 

 Основные результаты реализации программы формирования экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни учащихся оцениваются 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 экологической культуры, 

здоровьесбережения выявляются в процессе урочной и внеурочной работы. На уроках в процессе 

обсуждения вопросов, связанных с охраной природы, охраной и укреплением здоровья. Во внеурочной 
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деятельности в процессе реализации дополнительных программ оздоровительной направленности. 

 

Совместные мероприятия 

 Спортивный праздник «Мама, папа, я – спортивная семья» 

 Совместные дни здоровья 

 Соревнования «Весёлые старты» 

Выпуск памяток для родителей 

 Как проводить оздоровительные минутки при выполнении домашних заданий. 

 Как сделать зарядку любимой привычкой ребёнка. 

 Что делать родителям, чтобы помочь ребёнку не попасть в беду. 

 Как сформировать у детей правильное отношение к своему здоровью. 

 Организация безопасного взаимодействия ребёнка с компьютером. 

 Упражнения для тренировки зрения. 

 Упражнения для коррекции плоскостопия. 

 Упражнения для красивой осанки. 

 Упражнения для глаз при работе с компьютером. 

 Схема режима дня младших школьников. 

 Правила поведения детей перед сном. 

 

 

Внеурочная деятельность (кружки) 

Участие в конкурсах: конкурсы рисунков («Я за здоровый образ жизни», «Безопасность на воде»,  

«Безопасное движение», «Нет -  вредным привычкам!», «Правильное питание»,  «Береги природу», 

«Наш край», «Наш мир» и др.), конкурсы проектов («Дорога в школу», «Как сохранить здоровье», 

«Экономия воды», «Влияние загрязнения окружающей среды на рост растений» и др.), конкурсы 

сочинений. 

Организация занятий во внеурочное время (футбол, волейбол,  настольный теннис, шахматы, 

лыжная подготовка) 

Организация физической активности (3 урока физической культуры в неделю, ежедневная вводная 

гимнастика до уроков, физминутки на уроках, дыхательная и артикуляционная гимнастики на уроках, 

организация ролевых и подвижных дидактических игр на уроках, динамические паузы, игровые 

перемены, подвижные игры на воздухе, экскурсии) 

 Интересные встречи (с работниками ГИБДД, медицинскими работниками  и др.) 

Спортивные соревнования. 

Дни здоровья. 

Тематические месячники. 

Библиотечные тематические уроки («Природа Атнинского района», «Красная книга 

Татарстана», «Заповедники Татарстана», «Птицы родного края», «Кто в лесу живёт, что в лесу 

растёт»  и др.) 

Акции («Школьный двор», «Чистый класс»,  «Школьный цветник», «Покормите птиц зимой» и др.) 

 Досуговые мероприятия (викторины, КВНы, конкурсные программы, праздники,  экскурсии,  

походы и др.) 

Выпуск памяток 

 Упражнения для глаз. 

 Упражнения для профилактики нарушения зрения. 

 Гимнастика для артикуляционного аппарата. 

 Правила безопасного обращения с электроприборами. 

 Правила личной безопасности в доме. 

 Правила личной безопасности  на улице. 

 Как не стать жертвой преступника. 

 Как вести себя в лесу. (и др.) 

 

Критерии, показатели эффективности деятельности образовательного учреждения в 

части формирования здорового и безопасного образа жизни и экологической культуры 

обучающихся. 

1. Достижение планируемых результатов программы. 

2. Взаимодействие всех участников образовательного процесса по проблемам формирования здорового и 

безопасного образа жизни и экологической культуры. 

3. Использование сформированных компетенций в повседневной жизни. 

4. Рост удовлетвореннности качеством образовательного процесса. 

5.  

Мониторинг достижения планируемых результатов по формированию экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни 
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Инструментарий мониторинга: анкеты; тестирование; опросы; наблюдения; диагностические 

методики;  комплексная оценка состояния здоровья (проводит медработник);  ведение паспорта здоровья; 

оценка функционального состояния и уровня физической подготовленности (проводит учитель физической 

культуры); оценка уровня социально-психологической адаптации к школе, оценка уровня тревожности 

(проводит педагог-психолог);  анализ данных медицинских осмотров; анализ  данных по  сезонной 

заболеваемости, по распространённости астенических состояний и вегетативных нарушений, по группам 

здоровья, по школьному травматизму; проверка гигиенического состояния школы перед началом учебного 

года; контроль учебной нагрузки при организации образовательного процесса; контроль соблюдения 

санитарно-гигиенических требований. 

1. Анкеты: «Хорошо ли ребёнку в школе», «Режим дня», «Изучение удовлетворённости родителей 

дозировкой домашних заданий», «Изучение мнения родителей о влиянии школьного режима дня на 

здоровье школьника», «Изучение удовлетворённости родителей учебной нагрузкой ребёнка», «Я и 

природа» и др. 

2. Опросы: отношение к своему здоровью,  отношение к здоровому образу жизни, ценностные 

установки, отношение к природе        и др. 

 

3.Организационный раздел:  
 

3.1. Календарный график. 

 Режим работы МБОУ «Березинская основная общеобразовательная школа» 

Продолжительность учебного года  в МБОУ «Березинская  основная общеобразовательная 

школа»: 

 Начало учебного года – 01.09.2014; 

 Продолжительность учебного года: 

- в 1-х классах – 33 недели 

- во 2-4 классах –34 недели 

- в 5-8 классах –35 недель 

- в 9 классах – 34 недели (без учета итоговой аттестации ) 

 

Учебный год делится:  

 

 на первой ступени: в 1-4 классах  на четверти 

 Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2014 02.11.2014 9 недель 

2 четверть 10.11.2014 28.12.2014 7 недель  

3 четверть  

(2-4 классы) 

12.01.2015 22.03.2015          10 недель 

3 четверть 

(1 классы) 

12.01.2015 

24.02.2015 

16.02.2015 

22.03.2015 

            9 недель 

4 четверть 01.04.2015 25.05.2015 7 недель(4д.) 

 

 на второй ступени: в 5-9 классах  на четверти 

 

 На основании приказа  МКУ «Отдел образования» № 129-о/д   от 18.07.2014г.  определяются 

следующие сроки для школьных каникул: 

 

 Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2014 02.11.2014 9 недель 

2 четверть 10.11.2014 28.12.2014 7 недель  

3 четверть 12.01.2015 22.03.2015          10 недель 

4 четверть 01.04.2015 31.05.2015 8 недель(4д.) 

 Дата  Продолжительность (кол-во 

учебных недель) начала четверти окончания четверти 

1 четверть 01.09.2014 02.11.2014 9 недель 

2 четверть 10.11.2014 28.12.2014 7 недель  

3 четверть 12.01.2015 22.03.2015          10 недель 

4 четверть 

(5-8 классы) 

01.04.2015 31.05.2015 8 недель(4д.) 

4 четверть 

(9 классы) 

01.04.2015 25.05.2015 7 недель(4д.) 
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Каникулы  Дата начала каникул Дата окончания 

каникул 

Продолжительность в днях 

Осенние 03.11.2014 09.11.2014 7 

Зимние 29.12.2014 11.01.2015 14 

Дополнительные для 1 

классов 

16.02.2015   22.02.2015. 7 

Весенние  23.03.2015 31.03.2015 9 

 

Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 продолжительность рабочей недели: 

5-ти дневная рабочая неделя в 1-х классах; 

6-ти дневная рабочая неделя во 2-9 классах. 

 

 Регламентирование образовательного процесса в день  

  сменность: 

- школа работает в 1 смену 

 продолжительность урока:  

- 1 классы – использование "ступенчатого" режима обучения: в сентябре-декабре - по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый; в январе - мае - по 4 урока по 45 минут 

каждый (1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры); 

- 2-9 классы – 45 минут. 

Режим для 1 класса: 

Сентябрь-октябрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8.00 1-ый урок 8.35 35 минут 

8.35 1-ая перемена 8.55 20 минут 

8.55 2-ой урок 9.30 35 минут 

9.30 2-ая перемена 

(динамическая пауза ) 
10.10 40 минут 

10.10 3-ий урок 10.45 35 минут 

                                

Ноябрь-декабрь 

Начало  Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8.00 1-ый урок 8.35 35 минут 

8.35 1-ая перемена 8.55 20 минут 

8.55 2-ой урок 9.30 35 минут 

9.30 2-ая перемена 

(динамическая пауза ) 
10.10 40 минут 

10.10 3-ий урок 10.45 35 минут 

10.45 3-я перемена  11.05 20 минут 

11.05 4-ый урок 11.40 35 минут 

              

Январь-май 

Начало  Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8.00 1-ый урок 8.45 45 минут 

8.45 1-ая перемена 8.55 10 минут 

8.55 2-ой урок 9.40 45 минут 

9.40 2-ая перемена 

(динамическая пауза ) 
10.20 40 минут 

10.20 3-ий урок 11.05 45 минут 

11.05 3-я перемена 11.25 20 минут 

11.25 4-ый урок 12.10 45 минут 

12.10 4-ая перемена 12.20 10 минут 

12.20 5-ый урок 13.05 45 минут 

 

Режим  для   2-9 классов: 

 

 

 режим учебных занятий 
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Начало Режимное мероприятие Окончание Продолжительность 

8.00 1-ый урок 8.45 45 минут 

8.45 1-ая перемена 8.55 10 минут 

8.55 2-ой урок 9.40 45 минут 

9.40 2-ая перемена 10.00 20 минут 

10.00 3-ий урок 10.45 45 минут 

10.45 3-ья перемена 11.05 20 минут 

11.05 4-ый урок 11.50 45 минут 

11.50 4-ая перемена 12.00 10 минут 

12.00 5-ый урок 12.45 45 минут 

12.45 5-ая перемена 12.55 10 минут 

12.55 6-ой урок 13.40 45 минут 

13.40 6-ая перемена 13.50 10 минут 

13.50 7-ой урок 14.35 45 минут 

 

 

3.2. Учебный план.   
Учебный план  МБОУ «Березинская основная общеобразовательная школа» Атнинского 

муниципального района Республики Татарстан на 2014/2015 учебный год разработан  на основе 

следующих документов:  

1.  Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей редакции). 

2.  Закона Российской Федерации «О языках народов Российской Федерации» №126-ФЗ от 

24.07.1998г. (в действующей редакции). 

3. Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарстан и других языках в 

Республике Татарстан»  №44ЗРТ от 18.07.2004г.(в действующей редакции) 

4. Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено постановлением 

Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. №196, в редакции Постановлений Правительства 

РФ от 23.12.2002 № 919, от 01.02.2005 № 49, от 30.12.2005 № 854). 

5. Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373, зарегистрирован в Минюсте России 22 

декабря 2009 года, регистрационный номер 17785). 

6. Приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 года №1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 года, регистрационный номер 19707). 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 № 2357 «О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. №373». 

8.  Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 2012 года № 69 «О 

внесении изменений в федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего образования». 

9.  Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.10.2010г. № ИК-1494/19 

«О введении третьего часа физической культуры». 

10. Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.04.2012г. №03-249 «О 

введении курса ОРКСЭ с 1 сентября 2012 учебного года» 

 11. Федеральных перечней учебников, зарекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию. 

12.  СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №2080, зарегистрированным в Минюсте 

России 3 марта 2011 года, регистрационный номер 19993). 

13. Приказа Министерства образования и науки Республики Татарстан от 9 июля 2012 года  №  

4154/12 «Об утверждении базисного и примерных учебных планов для образовательных учреждений РТ, 

реализующих программы начального общего и основного общего образования»; 

14. Письма МО и Н РТ от 29.09.2009 года № 7294/9 «О преподавании математики». 

15. Письма МО и Н РТ от 29.11.2010 года №10143/10 «Об оформлении в классном журнале предмета 

«Искусство» 
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16. Письма МО и Н РТ от 23.06.2012 №7699/12 «Об учебных планах для I-IX классов школ Республики 

Татарстан, реализующих основные образовательные программы начального общего образования и основного 

общего образования в соответствии с ФГОС»; 

17. Письма МО и Н РТ от 09.07.2013 №9127/13 «Об учебных планах в 2014-2015 учебном году» 

18. Методического письма «О преподавании учебного предмета «Информатика и ИКТ» и 

информационных технологий в рамках  других предметов в условиях введения федерального компонента 

государственного стандарта общего образования. 

19. Основной образовательной программы начального, основного  общего образования МБОУ 

«Березинская основная общеобразовательная школа» Атнинского  муниципального района Республики 

Татарстан 

20.  Устава МБОУ «Березинская основная общеобразовательная школа» Атнинского муниципального 

района Республики Татарстан  

21. Программы развития школы.   

 

 Целевая направленность 

 Учебный план направлен на достижение следующих целей: 

1. Формирование общей культуры личности обучающихся на основе усвоения обязательного минимума 

содержания общеобразовательных программ, выполнение стандарта образования на уровне достаточном для 

продолжения образования и самообразования; 

2. Адаптация учащихся к жизни в обществе, создание основы для осознанного выбора и последующего 

освоения профессиональных образовательных программ; 

3. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, Родине, семье, формирование здорового образа жизни. 

4. Обеспечение широкой образовательной подготовки учащихся, подготовки их к получению дальнейшего 

образования, выявление способных и одаренных детей, создание условий для развития индивидуальных 

способностей каждого учащегося; 

5. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья. 

МБОУ «Березинская ООШ» осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ трех ступеней образования: 

1 ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года); 

2 ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет). 

Содержание образовательных программ соответствуют действующим государственным образовательным 

стандартам. 

Учебный план школы обеспечивает преемственность образовательных программ в соответствии с 

Законом РФ «Об образовании». 

1 ступень - начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 

письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. В дополнение к обязательным предметам вводятся предметы по выбору самих 

обучающихся, направленные на реализацию интересов, способностей и возможностей личности. 

2 ступень - основное общее образование обеспечивает освоение обучающимися образовательных 

программ основного общего образования, условия становления и формирования личности обучающегося, 

его склонностей, интересов и способностей к социальному определению. В дополнение к обязательным 

предметам вводятся предметы по выбору самих обучающихся, направленные на реализацию интересов, 

способностей и возможностей личности (предпрофильная подготовка). Основное общее образование 

является базой для получения среднего общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

При составлении учебного плана соблюдены все нормативные документы, регламентирующие 

работу общеобразовательных учреждений. 
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Структура образовательного учреждения 

Начальная школа. 

Учебный план в 1 -4 классах разработан в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (ФГОС НОО)- 2009. Выбран модель 4 в 

соответствии с информационным письмом МО и Н РТ от 23.06.2012 № 7699/12. Обучение ведется по УМК 

«Перспективная начальная школа». Обучение в первом классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 

организуется только в первую смену при пятидневной неделе с максимально допустимой недельной 

нагрузкой в 21 академический час и дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти 

при традиционном режиме обучения. Обучение в 1 -м классе осуществляется с использованием 

«ступенчатого» режима обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый); во втором полугодии (январь - май) - по 4 урока 

по 45 минут каждый (1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры). 

Учебный план начального звена предполагает четырехлетний цикл начального обучения. На данном 

этапе развития приоритетным является формирование общеучебных умений и навыков, уровень освоения 

которых в значительной мере определяет успешность школьника на всех ступенях образования. 

Общеучебные умения и навыки являются в начальной школе основой для формирования такой 

универсальной способности человека как умение учиться, которая и закладывается на этом этапе 

образования вместе с потребностью и желанием учиться. 

Начальная ступень закладывает основы функциональной грамотности учащихся, вооружает их основными 

навыками общения, учебного труда, приобщает к мировой и отечественной культуре, формирует базу знаний 

для последующего освоения образовательных программ основной школы. Общая цель образования на 

начальной ступени обучения заключается в гармоничном психическом и физическом развитии ребенка, 

обеспечивающим сохранение его индивидуальности, адаптацию к изменяющимся социальным условиям, 

готовность к активному взаимодействию с окружающим миром. 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с 1 по 4 класс по 2 

часа в неделю. Данный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно введены 

развивающие модули и разделы социально - гуманитарной направленности, а также элементы основ 

безопасности жизнедеятельности. Учебный предмет «Иностранный язык» (английский язык) изучается со II 

класса (2 часа в неделю), что способствует реализации принципов непрерывного языкового образования в 

области изучения иностранного языка. 

Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности изучается в IV классе в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология». Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской 

этики», утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 января 2012г. 84-р, 

изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

Часы компонента образовательного учреждения в начальной школе распределяются следующим 

образом:  

- в целях развития логического мышления, навыков решения текстовых задач во 2 классе отводится 1 

час на проведение элективного курса: «Занимательная математика»; 

 - в целях расширения  знаний, развития культуры общения и привития учащимся  любви  к языкам  

в 3-м классе отводится 1 час на проведение элективного курса: «Развитие речи».   

Все это позволяет удовлетворить образовательные запросы и потребности родителей, обеспечивает 

логическую связь со второй ступенью обучения. 

Часы внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС НОО распределены следующим образом:   

- в 1-4-х классах 8 часов (по 2 часа в каждом классе). С учетом интересов детей и родителей проводятся 

занятия по художественному и физическому развитию детей в кружках.  

 

Сетка часов с разбивкой по ступеням обучения 

 

Учебный план для 1-4 классов  на учебный год   (Модель 4) 

 

Предметные области Учебные предметы Кол-во часов в неделю  

1кл. 2кл. 3кл. 4кл. Итого  

Филология 
Русский язык 3 4 3 3 13 

Литературное чтение 2 2 2 2 8 
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Татарский язык 3 3 4 3 13 

Литературное чтение на 

татарском языке 

1 2 2 3 8 

Иностранный язык  

(английский) 

- 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика 4 4 4 4 16 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 2 8 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных культур 

и светской этики 

- - - 1 1 

Искусство 
Музыка 1 1 1 1 4 

Изобразительное искусство 1 1 1 1 4 

Технология Технология 1 1 1 1 4 

Физическая культура Физическая культура 3 3 3 3 12 

Компонент 

образовательного 

учреждения: 

  1 1  2 

Итого  21 26 26 26 99 

 

 

Учебный план  представлен следующими предметными областями:  

 филология; 

 математика и информатика; 

 обществознание и естествознание; 

 искусство;  

 технология; 

 физическая культура 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литературное чтение» и «Татарский язык»,  « Литературное чтение (тат)». 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебным предметом 

«Математика». Изучение этого учебного курса способствует формированию начальных представлений о 

математических взаимоотношениях объектов окружающего мира, выраженных числом, формой, временем, 

пространством и др. У младших школьников развивается логическое и символическое мышление, 

математическая речь, пространственное воображение; формируются интеллектуальные познавательные 

учебные действия, которые постепенно принимают характер универсальных (сопоставление, классификация, 

рассуждение, доказательство и др.) 

Предметная область «Обществознание и естествознание» представлена учебным предметом 

«Окружающий мир». Его изучение способствует осознанию обучающимся целостности и многообразия 

мира, формированию у младших школьников системы нравственно-ценных отношений к окружающей 

природе, общественным событиям, людям, культуре и истории родной страны. Осваиваются правила 

безопасного поведения с учетом изменяющейся среды обитания. В процессе изучения окружающего мира 

происходит становление разных видов деятельности, обеспечивающих как накопление и обогащение знаний 

(восприятие, игра, моделирование), их использование в практических и жизненных ситуациях (общественно-

полезный труд; труд в условиях семьи), так и объединение, систематизация и классификация знаний в 

процессе поисковой, экспериментальной и исследовательской деятельности, посильной для младшего 

школьника. В качестве результата процесс обучения предполагает сформированность универсальных 

учебных действий разного вида (интеллектуальных, коммуникативных, рефлексивных, регулятивных). 

Предметная область «Искусство» включает два предмета «Изобразительное искусство» и 

«Музыка». Изучение данных предметов способствует развитию художественно-образного восприятия мира, 

понимания его ценности для эмоционального, эстетического развития человека. В процессе их изучения 

развивается эстетическая культура обучающегося, способность средствами рисунка, лепки, танца, пения и 

др. понять собственное видение окружающего мира, творчески осмыслить его и передать в творческой 

продуктивной деятельности. Наряду с предметными универсальными действиями, необходимыми для 
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осуществления изобразительной и музыкальной деятельности, в процессе изучения этих предметов 

формируются метапредметные универсальные действия, среди которых особое место занимают сравнение и 

анализ, классификация и оценка. 

Предметная область «Технология» представлена учебным предметом «Технология». Основная цель 

его изучения – формирование опыта практической деятельности по преобразованию, моделированию, 

самостоятельному созданию объектов. Дети получают первоначальные навыки созидательного труда, 

развиваются универсальные учебные действия – планировать, контролировать и оценивать свою 

деятельность; формируется художественный и технологический вкус, навыки культуры труда и выполнения 

правил его безопасности. Существенным компонентом курса является введение информационно-

коммуникативных технологий. 

Предметная область «Физическая культура» реализуется предметом «Физическая культура». 

Основная цель его изучения – укрепление здоровья, формирование осознанного отношения к здоровому 

образу жизни. Формируются первоначальные умения саморегуляции, планирования двигательного режима 

своей жизни, контроля и оценки здорового и безопасного образа жизни. 

Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утвержденный распоряжением 

Правительства РФ от 28.01.2012 г. №84-р., изучается в 4 классе в объеме 1 часа в неделю. 

 «Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», направленные на 

обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в III-IV классах в качестве учебного модуля в 

рамках учебного предмета «Технология (Труд)». 

        Учебные предметы образовательной области  «Искусство» («Музыка» и «Изобразительное 

искусство» по 1 часу в неделю) во всех начальных классах преподаются раздельно, а не интегрированным 

курсом.        

 

     Наполняемость классов  устанавливается  с учетом санитарных норм.                                                          

 

Комплектование образовательного учреждения: 

 

I ступень 

Параллель Количество 

классов-

комплектов 

Количество  

 уч-ся 

Общее кол-во 

уч-ся 

1 классы 1 5 21 

2 классы 1 6 

3 классы 1 4 

4 классы 1 6 

  

  

 
 

3.3. Программно-методическое обеспечение учебного плана  

МБОУ «Березинская ООШ» 
 

Класс Автор и наименование учебника Программа 

1кл. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  

Азбука, М.: Просвещение – 2011г. Рек. 

МО и н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  

Русский язык, М.: Просвещение – 

2011г. Рек. МО и н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Математика 1-2 части, М.: 

Просвещение, 2013 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 

Окружающий мир, Ч.1–2, М.: 

Просвещение – 2011г. Рек. МО и н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Мияссарова И.Х. Алифба, Казан: 

«Магариф», 2012г., ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы тарафыннан 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 
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расланган  сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Сафиуллина Г.М. Эдэби уку: дэреслек. 

Казан: «Магариф», 2012г., ТР Мәгариф 

һәм фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Мияссарова И.Х. Татар теле. Казан: 

«Магариф», 2012г., ТР Мэгариф һәм 

фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Климанова Л.Ф. Литературное чтение. 

М.: Просвещение – 2011г. Рек. МОи Н 

РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 1 класс. 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 1 класс М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Технология. 1 класс. М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. Кунелле 

татар теле. 1 сыйныф. Казан: 

«Магариф», 2012г., ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (рус телле  балалар өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

2кл. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  

Литературное чтение ч.1,2 М.: 

Просвещение – 2012г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Климанова Л.Ф., Макеева С.Г.,  

Русский язык, М.: Просвещение – 

2011г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Математика, Ч.1– 2,   М.: Просвещение 

– 2011г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 

Окружающий мир, Ч.1–2, М.: 

Просвещение – 2011г. Рек. МО и н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М. : Просвещение, 

2009 

Харисов Ф.Ф. Татар теле, Казан: 

«Магариф», 2013г., ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. 

Эдэби уку, 2 сыйныф. Казан: 

«Магариф-ВАКЫТ», 2013г., ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 

тәкъдиме  белән басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. Кунелле 

татар теле. 2 сыйныф. Казан: 

«Магариф», 2013г., ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (рус телле  балалар өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 2 класс М.: 

Просвещение – 2012г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Фрейтаг И.П., Технология. 2 класс М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. Программа начального общего образования. 
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Изобразительное искусство. 2 класс. 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

 Быкова Н.И., Дули Д. Английский язык 

2 класс. Просвещение – 2011г. Рек. МО 

и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

3кл. Климанова Л.Ф., Горецкий В.Г., 

Виноградская Л.А. Литературное 

чтение, 3 класс, ч.1,2 М.: Просвещение 

– 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., 

Математика, 3 класс, Ч.1– 2,   М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Климанова Л.Ф., Бабушкина Т.В.,  

Русский язык, 3 класс, ч.1-2, М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева «Русский 

язык», 2 части, БАЛАСС.2009Г. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева «Литературное 

чтение», 2части,изд. БАЛАСС,2007Г. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., 

Окружающий мир, Ч.1–2,3класс. М.: 

Просвещение – 2011г. Рек. МО и н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М. : Просвещение, 

2009 

Харисов Ф.Ф.  Татар теле, 3 сыйныф, 

Казан: «Магариф», 2013г., ТР Мәгариф 

һәм фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

А.А.Вахрушев “Окружающий мир, 

ч.1.2”БАЛАСС-2007,доп.. МОиН РФ 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Гарифуллина Ф.Ш., Мияссарова И.Х. 

Эдэби уку, 3 сыйныф, Казан: 

«Магариф-ВАКЫТ»,2013г., ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 

тәкъдиме  белән басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Хайдарова Р.З., Галиева Н.Г. Кунелле 

татар теле. 3 сыйныф. Казан: 

«Магариф», 2013г., ТР Мәгариф һәм 

фән министрлыгы тәкъдиме  белән 

басыла. 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (рус телле  балалар өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Быкова Н.И., Дули Д., Поспелова Н.Д. 

Английский язык, 3класс. 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 3 класс М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Роговцева Н.И., Богданова Н.В., 

Добромыслова Н.В., Технология. 3 

класс М.: Просвещение – 2013г. Рек. 

МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Шпикалова Т.Я., Ершова Л.В. 

Изобразительное искусство. 3 класс. 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

 Горячев А.В., Информатика 3 класс; Ч1 

- 2 М.: Баласс, 2009, Рек. МО и н РФ 

Образовательная система «Школа 2100», ООО 

«Баласс», 2009. Сборник программ. 

КуревинаО.А.,Е.А.Луцева 

“Технология” 3класс,Баласс, 2006 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

 О.А.Куревина 

Ковалевская”Изобразительное 

искусство” 3класс,,БАЛАСС-2006. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

4кл Дорофеев Г.В., Миракова Т.Н., Программа начального общего образования. 
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Математика, 4 класс, Ч.1– 2,   М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МО и Н РФ. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

.А.Л.Чекин 

«Математика»,4класс.ч.1.2,Акад.-

книга-2008. Рек. МО и Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

О. Н. Федотова «Окружающий 

мир»,ч.1.2 Академ книга-2008. Рек. 

МОиН РФ 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

          А.А.Вахрушев “Окружающий 

мир, ч.1.2” 4 класс,БАЛАСС-2007,доп.. 

МОиН РФ               

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева «Русский 

язык», 2 части.,БАЛАСС.2009Г. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Р.Н.Бунеев,Е.В.Бунеева «Литературное 

чтение»,2части,изд. БАЛАСС,2007Г 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

Критская  Е.Д., Сергеева Г.П., 

Шмагина Т.С. Музыка. 4 класс М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОи Н РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

                         Технология. 4 класс М.: 

Просвещение – 2013г. Рек. МОиН РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

 .О.А.Куревина 

Ковалевская”Изобразительное 

искусство” 4класс,,БАЛАСС-2006.     .  

Просвещение – 2013г. Рек. МОиН РФ. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

КуревинаО.А.,Е.А.Луцева 

“Технология” 4класс,Баласс, 2006 

 

Ягъфарова Р.Х,, Татар теле, 1–2К, 

Казан: «Магариф», 2010г., ТР Мәгариф 

һәм фән министрлыгы тарафыннан 

рөхсәт ителгән 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Ягъфарова Р.Х, Уку китабы, 4 сыйныф 

1–2К, Казан: «Магариф», 2009г., ТР 

Мәгариф һәм фән министрлыгы 

тарафыннан рөхсәт ителгән 

Рус телендә урта(тулы) гомуми белем бирү 

мәктәбендә татар телен һәм әдәбиятын укыту 

программасы (татар балалары өчен) 1 – 11 

сыйныфлар, Казан, “Мәгариф”, 2010ел. 

Биболетова М.З., Добрынина Н.В., 

Ленская Е.А. “Enjoy English”, Обнинск 

– Титул, 2007г., 2009г., 2013 г. 

Рабочая программа составлена на основе стандарта 

основного бщего образования по иностранным  

языкам. Авторская программа курса английского 

языка УМК  “Enjoy English”, Обнинск – Титул, 2006г. 

Горячев А.В., Информатика 4 класс; Ч1 

- 2 М.: Баласс, 2009, Рек. МО и Н РФ 

Образовательная система «Школа 2100», ООО 

«Баласс», 2009. Сборник программ. 

Сахаров А. Н., Кочегаров К.А.  Основы 

религиозных культур народов России” 

“Основы светской этики.. “Русское 

слово”, 2013. 

Программа начального общего образования. 

Стандарты второго поколения. М.: Просвещение, 2009 

 

 

3.4  План  внеурочной  деятельности  
Пояснительная записка 

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 
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задачами духовно-нравственного обучения и воспитания учащихся: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям 

человека; 

воспитание нравственных чувств и этического сознания; 

воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 

воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое воспитание); 

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 её основные функции в  начальной школе: 

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 ребёнка; 

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 1-4 классах  нашей школы являются следующие: 

-запросы родителей, законных представителей первоклассников; 

-приоритетные направления деятельности школы; 

-интересы и склонности педагогов; 

-возможности образовательных учреждений дополнительного образования 

Из  моделей организации  внеурочной деятельности, которые на сегодняшний день существуют в 

школах России, нами выбрана--интегрированная модель 

 

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, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» (зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011г., № 

19707); 
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 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 

предъявляются  следующие требования, которые взяты за основу её 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. 

 В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по следующим 

направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное,  

социальное,  

            общеинтеллектуальное  направление 

            общекультурная деятельность  

 

Спортивно-оздоровительное направление создает условия для полноценного физического 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. 

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 

учреждениеhttp://sh11rz.ru/doc/2012-10-02-18-49-33/2012-10-02-19-36-26 - _ftn3. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на класс   

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

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 учётом пожеланий обучающихся и их 

родителей (законных представителей). 
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: ученик, в конечном счёте,  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, 

http://sh11rz.ru/doc/2012-10-02-18-49-33/2012-10-02-19-36-26#_ftn3
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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. 

 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-4-х классах проводятся в школе во второй половине дня. 

 Внеурочные занятия проводятся  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 педагогами дополнительного образования осуществляется на основе 

социального партнёрства 

 В период каникул для продолжения внеурочной деятельности  используются возможности 

пришкольного лагеря  дневного пребывания, учреждений дополнительного образования. 

 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 утверждёнными  педагогическим советом. 

 

Направления и названия занятий внеурочной деятельности, реализуемых в МБОУ “Березинская ООШ” 

Атнинского муниципального района РТ 

 

классы Направления  внеурочной  деятельности  

Название 

 

1 класс 

 

Общеинтеллектуальное 

 

Весёлый английский язык 

Общеинтеллектуальное 

 

Туган ягы кирәк кешегә 

     

2 класс 

Спортивно-оздоровительное  

 

Сәламәт яшәү рәвеше 

Общекультурное 

 

Рәсем сәнгате 

Духовно-нравственное 

 

Әхлак 

   

3   класс  

Спортивно-оздоровительное  

 

Татар  халык  уеннары 

Общекультурное 

 

Рәсем сәнгате 

 

4 класс 

Спортивно-оздоровительное Күңелле спортчылар 

Общекультурное 

 

Рәсем сәнгате 

Духовно-нравственное 

 

Әхлак 

 

 

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 ребёнка 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 

общественную жизнь 

Школьник ценит общественную 

жизнь  

Школьник самостоятельно 

действует в общественной  жизни 

Приобретение школьником 

социальных знаний (об 

общественных нормах, об 

устройстве общества, о социально 

одобряемых и неодобряемых 

формах  поведения в обществе и 

Формирование позитивных 

отношений школьников к 

базовым ценностям общества 

(человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знание, труд, 

культура). 

Получение школьником  опыта 

самостоятельного социального 

действия. 
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т.п.), понимание социальной 

реальности и повседневной 

жизни. 

 

  Последовательное достижение всех  уровней  результатов внеурочной деятельности будет 

свидетельствовать об эффективности внеурочной деятельности детей в школе.  

 

 

3.4.     Система условий реализации основной  образовательной  программы в 

соответствии с требованиями Стандарта.  

 

3.4.1.Общая  характеристика условий реализации  ООП 

Основная образовательная программа начального  общего  образования  муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березинская основная общеобразовательная школа»,  определяет ее 

специфику с учетом  направленности на удовлетворение потребностей социального окружения 

образовательного учреждения. 

 

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. 

 

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 Ежегодно 
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школы требованиям Стандарта  

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 учётом требований к 

минимальной оснащённости 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, 

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; 

Ежегодно в 

августе 

II. Финансовое обеспечение 

введения Стандарта 

1. Определение объёма 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 отчётности 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  
 

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), размещённым в 

федеральных и региональных базах данных  

 

8. Обеспечение контролируемого доступа участников 

образовательного процесса к информационным 

образовательным ресурсам в Интернете  

 

 

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. 

 

3.4.2. 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 
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ООП (учебного плана, рабочих учебных программ курсов, модулей); 

- участвует в разработке контрольно-измерительных материалов по отдельным 

учебным курсам; 

- 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 

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  МБОУ «Березинская  

ООШ»,    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; 
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 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. 

 

3.4.3. 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 

5 

2. Классный руководитель Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития ребенка в 

соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями 

4 

3. Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и 

физический  доступ к информации, 

участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию 

информационной компетентности уч-ся 

путем  обучения поиску, анализу, оценке и 

обработке  информации 

1 

4. Административный 

персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ 

условия для эффективной работы, 

осуществляет контроль и текущую 

организационную работу 

3 

5. Информационно-

технологический  персонал 

Обеспечивает функционирование 

информационной структуры (включая  

ремонт техники, выдачу книг в библиотеке, 

системное  администрирование, 

организацию выставок, поддержание сайта 

школы и пр.) 

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; 
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 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 

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. 

Новое качество  образования  предполагает выход за пределы  традиционной  ЗУНовской 

результативности, ЗУНовского качества и представления  результативности  образования не столько в 

отметках  и результатах ЕГЭ, сколько  в показателях развития компетентностей  учащихся. Новая  

результативность – это способность  строить  отношения в ситуации, которая не определена, не изучена, не 

предполагает четких алгоритмов поведения. 

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. 

 

3.4.4.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.). 

Данный критерий, в первую очередь, 

позволяет судить о профессионализме и 

эффективности  работы учителя. 

 

 позитивная динамика уровня  

обученности  учащихся за период  от 

сентября к маю  месяцу, от мая  одного 

года к маю месяцу  следующего  

учебного года; 

 увеличение количества учащихся (в %), 

принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах 

и других предметных конкурсных 

мероприятиях школьного, окружного, 

городского, регионального, 

федерального и международных  

уровней. Индикатором данного 

критерия могут служить награды 

различного  уровня, а также реестр 

участников конкурсных мероприятий; 

 увеличение количества творческих 

(научных, проектных и других) работ 

учащихся по данному предмету, 

представленных на различных уровнях. 
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Индикатором  данного критерия могут 

служить награды  различного уровня, 

полученные по результатам участия в 

конференциях  и конкурсах, а также 

реестр  участников  конкурсных  

мероприятий; 

 посещаемость кружков, секций, 

элективных курсов. Индикаторами 

данного  показателя могут быть 

численность, посещаемость и 

сохранность контингента  учащихся, 

подтверждаемые соответствующими  

документами и школьной отчетностью. 

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  

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; 
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 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, 

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 
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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  

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.) 
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       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. 

 

3.4.5.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. 

 

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. 

 

3.4.6.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    

МБОУ  «Березинская ООШ»» сформирована информационная среда образовательного 

учреждения, предоставляющая возможности для: 

 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; 
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 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 2 

2. Мобильные компьютеры (ноутбуки) 16 

3. Принтеры 1 

4. Мультимедийные  проекторы 8 

5. Интерактивная доска 2 

 

3.4.7. Материально-техническое  обеспечение  реализации ООП. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения образовательного процесса 

являются требования Стандарта, требования и условия Положения о лицензировании образовательной 

деятельности, утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 марта 2011 г. № 

174, а также соответствующие приказы и методические рекомендации, в том числе: 

• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия 

человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования 

учебных помещений»; 

• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов; 

Структурное  подразделение школы, 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, постоянно 

доступные младшим школьникам и предназначенные для: 

 общения (пока только классная  комната, актовый зал, пришкольный участок. Отсутствуют 

небольшие помещения для группового общения); 

 подвижных занятий (спортивный, спортивные площадки на пришкольном участке) 

 спокойной групповой работы (пока только классная  комната); 

 индивидуальной работы (практически отсутствуют); 

 демонстрации своих достижений («Доска достижений и презентаций», выставочный стенд на 

втором и третьем этажах, актовый зал). 

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  имеет закрепленное за ним учебное помещение (кабинет) 
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 учебное пространство предназначается для осуществления образовательного процесса и 

обеспечивается столами для индивидуальной работы; учебными книгами и лабораторным 

оборудованием в шкафах, включенным компьютером с выходом в Интернет , 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. 

 

3.4.8. Правовое  обеспечение реализации ООП 

 

№ Названия документов и мероприятия Ответственные 

1 Конституция Российской Федерации  

2 Закон РФ «Об образовании»  

3 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Изучение документов: 

Фундаментальное ядро содержания общего образования 

Федеральный государственный образовательный стандарт НОО. Приказ 

Министерства образования и науки РФ №373 от 06.10.2009 г. 

Концепция духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России 

Примерные программы по учебным предметам 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по отдельным 

предметам. 

Зам.директора, 

Руководитель МО   

 

3.4.9. Организационно-управленческое обеспечение 

1. Работа с педагогическими кадрами 

№ Мероприятия Ответственные 

1.  Педсовет: 

 Требования к условиям реализации основной образовательной программы 

НОО и создание условий в школе для внедрения ФГОС. 

 Требования к проектированию основной образовательной программы 

начального общего образования 

Зам.директора, 

Руководитель МО   

2.  Создание рабочих групп по разработке  

 

Директор  

3.  Разработка программ: 

- базисного учебного плана НОО; 

- духовного и нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

-планируемых результатов освоения обучающимися основной 

образовательной программы НОО; 

-формирования универсальных учебных действий  обучающихся на ступени 

НОО; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни учащихся на 

ступени НОО; 

-программы коррекционной работы; 

-системы оценки достижений планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы НОО; 

-отдельных учебных предметов для 1-4 классов 

Рабочие группы по 

ФГОС 

4.  Проведение совещаний с учителями начальных классов по изучению 

документации ФГОС: 

-Фундаментальное ядро содержания общего образования  ФГОС начального 

общего образования 

- программы формирования универсальных учебных действий 

- санитарно-гигиенических требований 

- нормативно-правовых документов, регулирующих введение ФГОС 

начального общего образования 

 - программа духовно – нравственного развития и воспитания личности 

гражданина;  

-планируемых результатов начального общего образования (оценка 

достижения планируемых результатов обучения) 

- базисного плана образовательных учреждений РФ 

- программы воспитания и социализации обучающихся 

Зам.директора, 

Руководитель МО   
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- условий реализации основной образовательной программы начального 

общего образования  

-система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования по отдельным 

предметам. 

5.  Проектирование учебного плана школы: 

 2011–2012 учебный год; 

 2012–2013 учебный год; 

 2013–2014 учебный год; 

 2014–2015 учебный год 

 с учетом перехода на федеральные государственные образовательные 

стандарты начального общего образования 

Зам.директора, 

Руководитель МО   

6.  Экспертиза рабочих программ учебных предметов и внеурочной 

деятельности 

ШМС 

7.  Проведение самообследования готовности школы к введению ФГОС 

начального общего образования 

Администрация, ШМС 

8.  Обновление информационно-образовательной среды школы: приобретение 

электронных учебников, мультимедийных учебно-дидактических материалов, 

УМК по программе «Начальная школа XXI века» 

Директор, Библиотекарь,  

9.  Приведение МТБ школы в соответствие с санитарными и противопожарными 

нормами и Правилами, нормами охраны труда работников образовательных 

учреждений 

Директор 

 

2. Работа с обучающимися 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Адаптация будущих первоклассников к условиям школы. 

 

Зам.директора, 

Учителя 4-х кл, Педагог-

психолог 

Учитель-логопед 

2 Организация отдыха и оздоровления детей в летний период Педагог– организатор 

3. Работа с родителями 

№ Мероприятия Ответственные 

1 Информирование родителей (законных представителей) о введении и 

реализации федерального, государственного образовательного стандарта 

начального общего образования через сайт школы и собрание родителей. 

Зам. директора, Учителя 

нач.кл, Педагог-психолог 

2 Ознакомление родителей с правами и обязанностями в части формирования и 

реализации основной образовательной программы начального общего 

образования, установленной законодательством РФ и Уставом ОУ 

Администрация 

3 Изучение пожеланий родителей обучающихся, (законных представителей) о 

направлениях и формах внеурочной деятельности обучающихся 

Зам. директора, Учителя 

нач.кл 

4 Утверждение  договора между родителями (законными представителями) и 

образовательным учреждением 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


