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Введение 

Основная образовательная программа содержит следующие разделы: 

I. Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации основной образовательной программы начального общего образования, а также 

способы определения достижения этих целей и результатов. 

Включает: 

1. пояснительную записку; 

2. планируемые результаты освоения обучающимися основной 

образовательной программы начального общего образования; 

3. систему оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

II. Содержательный раздел определяет общее содержание начального общего образования 

и включаетследующие программы, ориентированные на достижение личностных, 

предметных и 

метапредметных результатов: 

1. программу формирования универсальных учебных действий обучающихся на 

ступени 

начального общего образования; 

2. программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности;  

3. программу духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования; 

4. программу формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни; 

5. программу коррекционной работы. 

III. Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательного 

процесса, атакже механизмы реализации основной образовательной программы. 

Организационный раздел включает: 

1. учебный план начального общего образования; 

2. план внеурочной деятельности; 

3. систему условий реализации основной образовательной программы в 

соответствии с требованиями Стандарта. 

 

 

Целевой раздел. 

 1.1. Пояснительная записка 
Данный документ разработан педагогическим коллективом общеобразовательного 

учреждения МБОУ «Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа Сабинского 

муниципального района РТ» в соответствии: с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования; с учетом 

рекомендаций примерной программы начального общего образования, особенностей 

образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

воспитанников, а также концептуальных положений УМК «Перспектива», реализующих 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, УУД) 

Основная образовательная программа начального общего образования определяет 

содержание и организацию образовательного процесса на уровне 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 формируется с учѐтом особенностей первого 

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

• с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребѐнка — с 

переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 

общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребѐнка с 

окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном признании 

и самовыражении; 

         с принятием и освоением ребѐнком новой социальной ролиученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 

жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

• с формированием у школьника основ умения учиться и способности к 

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

деятельности; планировать свою деятельность, осуществлять еѐ контроль и оценку; 

взаимодействовать с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

• с изменением при этом самооценки ребѐнка, которая приобретает черты 

адекватности ирефлексивности; 

• 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. 

В программе учтены характерные для младшего школьного возраста (от 6,5 до 11 

лет): 

• центральные психологические новообразования, формируемые на данной ступени 

образования: словесно – логическое мышление, произвольная смысловая память, 

произвольное внимание, письменная речь, анализ, рефлексия содержания, оснований и 

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

символическое мышление, осуществляемое как моделирование существенных связей и 

отношений объектов; 

• развитие целенаправленной и мотивированной активности обучающегося, 

направленной на овладение учебной деятельностью, основой которой выступает 

формирование устойчивой системы учебно – познавательных и социальных мотивов и 

личностного смысла учения. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы учитываются существующий разброс в темпах и направлениях развития детей, 

индивидуальные различия в их познавательной деятельности, восприятии, внимании, 

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

физиологическими индивидуальными особенностями детей младшего школьного возраста. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Основная образовательная программа начального общего образования реализуется 

образовательным учреждением через организацию урочной и внеурочной деятельности в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

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 ребѐнка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Образовательная программа направлена на обеспечение равных возможностей 

получения качественного начального общего образования всем обучаемым с учетом: 

разновозрастного зачисления детей в первый класс (дети шести, семи, восьми лет); разного 

уровня дошкольной подготовки (дети, посещающие и не посещающие детский сад); 
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топографической принадлежности детей (городские и сельские дети имеют разный опыт 

жизни и свои преимущества, что, безусловно, должно сказаться на подборе учебного 

материала); разного уровня владения русским языком (нередко это дети, у которых русский 

язык не единственный язык общения, а также имеющие логопедические проблемы); 

особенностей мировосприятия городских и сельских детей; наполняемости классов: 

полные и малокомплектные; разновозрастные и разноуровневые и другие факторы. 

Основные принципы (требования) развивающей личностно-ориентированной 

системы обучения «Перспектива»: 
- Принцип непрерывного общего развития каждого ребенка в условиях обучения, идущего 

впереди развития. Он предусматривает ориентацию содержания на интеллектуальное, 

эмоциональное, духовно-нравственное,физическое и психическое развитие и саморазвитие 

каждого ребенка. Следовательно, необходимо создать такие условия, которые предоставят 

«шанс» каждому ребенку проявить самостоятельность и инициативу в различных видах 

аудиторной и внеурочной работы. 

-Принцип целостности образа мира связан с отбором интегрированного содержания 

предметных областей и метапредметных УУД, которое позволяют удержать и воссоздать 

целостность картины мира, обеспечить осознание ребенком разнообразных связей между 

его объектами и явлениями. Интеграция позволяет объединить «усилия» различных 

предметов по формированию представлений о целостности мира (русский язык, 

литературное чтение, окружающий мир, математика, технология, информатика, музыка), 

по формированию универсальных УУД. 

- Принцип практической направленности. Он предусматривает формирование 

универсальных учебных действий средствами всех предметов, способности их применять в 

условиях решения учебных задач и практической деятельности повседневной жизни, 

умений работать с разными источниками информации (учебник, хрестоматия, рабочая 

тетрадь и продуманная система выхода за рамки этих трех единиц в область словарей, 

научно-популярных и художественных книг, журналов и газет, других источников 

информации);умений работать в сотрудничестве (в малой и большой учебной группе) в 

разном качестве (ведущего, ведомого, организатора учебной деятельности); способности 

работать самостоятельно (понимается не как работа в одиночестве и без контроля, а как 

работа по самообразованию). 

- Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников. Это, прежде 

всего, поддержка всех учащихся с использованием разноуровневого по трудности и объему 

представления предметного содержания через систему заданий. Это открывает широкие 

возможности для вариативности образования, реализации индивидуальных 

образовательных программ, адекватных развитию ребенка. Каждый ребенок получает 

возможность усвоить основной (базовый) программный материал, но в разные периоды 

обучения и с разной мерой помощи со стороны учителя и соучеников. Одновременно, 

группа наиболее подготовленных учащихся получает возможность овладеть более 

высокими (по сравнению с базовым) уровнями достижений. 

- Принцип прочности и наглядности реализуется через рассмотрения частного (конкретное 

наблюдение) к пониманию общего (постижение закономерности) и затем от общего (от 

постигнутой закономерности) к частному (к способу решения конкретной учебной или 

практической задачи). Основанием реализации принципа прочности является 

разноуровневый по глубине и трудности содержание учебных заданий. Это требование 

предполагает, прежде всего, продуманную систему повторения (неоднократное 

возвращение к пройденному материалу). Это приводит к принципиально новой структуре 

учебников УМК и подачи материала: каждое последующее возвращение к пройденному 

материалу продуктивно только в том случае, если имел место этап обобщения, который дал 

школьнику в руки инструмент для очередного возвращения к частному на более высоком 

уровне трудности выполняемых УУД. 

- Принцип охраны и укрепления психического и физического здоровья ребенка базируется 

на необходимости формирования у детей привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению 

режима дня. Предполагается также создание условий для активного участия детей в 
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оздоровительных мероприятиях (урочных и внеурочных): утренняя гимнастика, 

динамические паузы, экскурсии на природу. 

                       Общая характеристика Образовательной программы 
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 культур и уважения 

его многонационального, полилингвального, поликультурного и поликонфессионального 

состава; 

• переход к стратегии социального проектирования и конструирования на основе 

разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся 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; 

• учѐт индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения при 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

• обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего  общего и профессионального образования; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося (включая одарѐнных детей и детей с ограниченными 

возможностями здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных 

мотивов, обогащение форм учебного сотрудничества и расширение зоны ближайшего 

развития. 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

формируется с учѐтом социокультурных особенностей и потребностей региона, района и 

образовательного учреждения, в котором осуществляется образовательный процесс. 

Важнейшей частью основной образовательной программы является учебный план 

образовательного учреждения, который содержит две составляющие: обязательную часть и 

часть, формируемую участниками 

образовательного процесса, включающую в том числе внеурочную деятельность. 

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

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

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и т.д. 

При этом формы, средства и методы обучения, духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся, а также система оценок, формы, порядок и периодичность их 

промежуточной аттестации определяются уставом образовательного учреждения и 

соответствуют требованиям Федерального Закона «Об образовании в Российской 

Федерации», Стандарта и положениям Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

Для развития потенциала обучающихся, прежде всего одарѐнных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, разрабатываются с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Образовательное учреждение работает в одну смену, занятия начинаются в 8.00 часов. 
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Школа работает в режиме 6-ти дневной рабочей недели. В режиме 5-ти дневной рабочей 

недели обучается 1 класс. Максимальная нагрузка учащихся начальных классов 

составляет: 

 

Продолжительность учебного года: 1 класс – 33 учебные недели, 2-4 классы – 34 учебные 

недели. Продолжительность уроков:1класс – 35 минут (в 1 полугодии), 1 класс (2 

полугодие),  2-4кл.- 45 минут . 

Обучение в 1 –х классе осуществляется с использованием «ступенчатого» метода 

постепенного наращивания учебной нагрузки: 

- в сентябре, октябре – 3 урока по 35 мин. каждый; 

- в ноябре-декабре- по 4 урока по 35 минут каждый; 

- во втором полугодии (январь- май)- по 4 урока по 45 минут каждый 

Содержание основной образовательной программы начального общего образования 

учитывает региональные особенности истории, культуры, образовательные достижения 

Республики Татарстан, Российской Федерации. 

Состав участников образовательного процесса 

В соответствии со Стандартом участниками образовательного процесса являются 

обучающиеся, педагогические работники общеобразовательного учреждения, родители 

(законные представители) обучающихся. Кроме того, общественные организации, фонды, 

инициативные группы, общественные экспертные и управляющие советы, которые 

эффективно сотрудничают с образовательным учреждением. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования 

 

На уровне начального общего образования устанавливаются планируемые результаты 

освоения: 

•междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

также еѐ разделов «Чтение. Работа с текстом» и «Формирование ИКТ-компетентности 

учащихся»; 

•программ по всем учебным предметам — «Русский язык», «Татарский язык», 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на татарском  языке», «Иностранный язык», 

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

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

 

Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будут сформированы 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной деятельности, включая 

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

способность к моральной децентрации. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Класс 1 кл 2 кл 3 кл 4 кл 

Максимальная 

Нагрузка 

21 26 26 26 
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В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты — тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

•внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

•широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы; 

•учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой задачи;  

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

•способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

•основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие; 

•ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и 

поступков окружающих людей; 

•знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация 

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

•эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•установка на здоровый образ жизни; 

•основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

•внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

• положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
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деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

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

поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

• эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия выпускник научится: 

•принимать и сохранять учебную задачу; 

•учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

•планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

•осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

•оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области; 

•адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 

 •различать способ и результат действия; 

•вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для 

создания нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в 

цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться:  

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные  учебные действия  

Выпускник научится: 

•осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве Интернета; 

•осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

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

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

•строить сообщения в устной и письменной форме; 

•ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

•основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
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•осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

•осуществлять синтез как составление целого из частей; 

•проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

•устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

•строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

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

или класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

•осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

•устанавливать аналогии; 

•владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 

• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

• создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и 

восполняя недостающие компоненты; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

•строить логическое рассуждение, включающее установление причинно следственных 

связей;  

•произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия.  

Выпускник научится: 

•адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

•допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии; 

•учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве;  

•формулировать собственное мнение и позицию; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

•строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр знает 

и видит, а что нет;  

•задавать вопросы; 

•контролировать действия партнѐра; 

•использовать речь для регуляции своего действия; 

•адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 

собственной; 
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• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

•продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников; 

• с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Чтение. Работа с текстом 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на уровне начального 

общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в 

текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту литературных, 

учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники научатся осознанно 

читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и 

использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками чтения 

информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с 

текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-

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

принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

 Выпускник научится: 

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

•определять тему и главную мысль текста; 

•делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

•вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

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

признака;  

•понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте 

несколько примеров, доказывающих приведѐнное утверждение; характеризовать явление 

по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

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

таблицы, схемы, диаграммы; 

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

жанр, структуру, выразительные средства текста; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 
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•ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 

поиска нужной информации; 

• работать с несколькими источниками информации; 

• сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

 Выпускник научится: 

•пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

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

тексте напрямую; 

•формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод; 

•сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

•составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на 

поставленный вопрос. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего 

использования; 

• составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации.  

Выпускник научится: 

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

•оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и 

роль иллюстративного ряда в тексте; 

•на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

•участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 

текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• сопоставлять различные точки зрения; 

• соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

• в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную 

(противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на уровне начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, наглядно-

графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся изображения, 

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

телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные 

и эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. 

Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при помощи 

средств ИКТ; научатся вводить различные виды информации в компьютер: текст, звук, 

изображение, цифровые данные; создавать,редактировать, сохранять и передавать 

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 
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возможные источники еѐ получения; критически относиться к информации и к выбору 

источника информации. 

Они научатся планировать, проектировать и моделировать процессы в простых учебных 

и практических ситуациях. 

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

разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, охватывающих 

содержание всех изучаемых предметов, у обучающихся будут формироваться и 

развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные 

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

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером. 

 Выпускник научится: 

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

аппарата, эргономичные приѐмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 

выполнять компенсирующие физические упражнения (минизарядку); 

•организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

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

цифровых данных. 

 Выпускник научится: 

•вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т. д.), сохранять полученную информацию; 

•владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке; 

набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

•рисовать изображения на графическом планшете; 

•сканировать рисунки и тексты. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации. 

 Выпускник научится: 

•подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

•описывать по определѐнному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нѐм, используя инструменты ИКТ; 

•собирать числовые данные в естественно-научных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе 

опроса людей; 

•редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 

изображений, видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

•пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический 

орфографический контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях 

разного вида; 

•искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием 

ссылок); 

•заполнять учебные базы данных. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию; критически относиться к 

информации и к выбору источника информации. 
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Создание, представление и передача сообщений. 

 Выпускник научится: 

•создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранятьих; 

•создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

•готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

•создавать диаграммы, планы территории и пр.; 

•создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

•размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения;  

•пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

• создавать музыкальные произведения с использованием компьютера и музыкальной 

клавиатуры, в том числе из готовых музыкальных фрагментов и «музыкальных петель». 

Планирование деятельности, управление и организация. 

 Выпускник научится: 

•создавать движущиеся модели и управлять ими в компьютерно -управляемых средах; 

•определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 

(простые алгоритмы) в несколько действий, строить программы для компьютерного 

исполнителя с использованием конструкций последовательного выполнения и повторения; 

•планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

•моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

 

1.3. Планируемые результаты 

освоения программ по всем учебным предметам 
Русский язык. Татарский язык 

 

В результате изучения курса русского языка и татарского языка обучающиеся на уровне 

начального общего образования научатся осознавать язык как основное средство 

человеческого общения и явление национальной культуры, у них начнѐт формироваться 

позитивное эмоционально-ценностное отношение к русскому и татарскому языкам, 

стремление к их грамотному использованию, русский язык и татарский язык станут для 

учеников основой всего процесса обучения, средством развития их мышления, 

воображения, интеллектуальных и творческих способностей. 

В процессе изучения русского языка и татарского языка обучающиеся получат 

возможность реализовать в устном и письменном общении (в том числе с использованием 

средств ИКТ) потребность в творческом самовыражении, научатся использовать язык с 

целью поиска необходимой информации в различных источниках для выполнения учебных 

заданий. 

У выпускников, освоивших основную образовательную программу начального общего 

образования, будет сформировано отношение к правильной устной и письменной речи как 

показателям общей культуры человека. Они получат начальные представления о нормах 

русского и татарского литературного языка (орфоэпических, лексических, грамматических) 
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и правилах речевого этикета, научатся ориентироваться в целях, задачах, средствах и 

условиях общения, что станет основой выбора адекватных языковых средств для 

успешного решения коммуникативной задачи при составлении несложных устных 

монологических высказываний и письменных текстов. У них будут сформированы 

коммуникативные учебные действия, необходимые для успешного участия в диалоге: 

ориентация на позицию партнѐра, учѐт различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на уровне начального общего образования: 

•научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного 

уровня культуры;  

•сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания 

(в объѐме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

•получит первоначальные представления о системе и структуре русского и татарского 

языков: познакомится с разделами изучения языка — фонетикой и графикой, лексикой, 

словообразованием (морфемикой), морфологией и синтаксисом; в объѐме содержания 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

единицы, как звук, буква, часть слова, часть речи, член предложения, простое предложение, 

что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, логических и 

познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных действий с 

языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка и татарского языка у выпускников, 

освоивших основную образовательную программу начального общего образования, будет 

сформирован учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому и 

татарскому языкам и способам решения новой языковой задачи, что заложит основы 

успешной учебной деятельности при продолжении изучения курса русского языка и 

татарского языка на следующем уровне образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 

Выпускник научится: 

•различать звуки и буквы; 

•характеризовать звуки русского и татарского языков: гласные ударные/безударные; 

согласные 

твѐрдые/мягкие, парные/непарные твѐрдые и мягкие; согласные звонкие/глухие, 

парные/непарные звонкие и глухие; 

•знать последовательность букв в русском и татарском алфавитах, пользоваться 

алфавитом для упорядочивания слов и поиска нужной информации. 

Выпускник получит возможность научиться проводить фонетико-графический 

(звукобуквенный) разбор слова самостоятельно по предложенному в учебнике алгоритму, 

оценивать правильность проведения фонетико-графического (звукобуквенного) разбора 

слов. 

Раздел «Орфоэпия» 

Выпускник получит возможность научиться: 

• соблюдать нормы русского и татарского литературного языка в собственной речи и 

оценивать соблюдение этих норм в речи собеседников (в объѐме представленного в 

учебнике материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения 

слова ответ самостоятельно (по словарю учебника) либо обращаться за помощью к 

учителю, родителям и др. 

Раздел «Состав слова (морфемика)» 

Выпускник научится: 

•различать изменяемые и неизменяемые слова; 

•различать родственные (однокоренные) слова и формы слова; 
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•находить в словах окончание, корень, приставку, суффикс. 

Выпускник получит возможность научиться разбирать по составу слова с однозначно 

выделяемыми морфемами в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом, 

оценивать правильность проведения разбора слова по составу. 

Раздел «Лексика» 

Выпускник научится: 

•выявлять слова, значение которых требует уточнения; 

•определять значение слова по тексту или уточнять с помощью толкового словаря. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• подбирать синонимы для устранения повторов в тексте; 

• подбирать антонимы для точной характеристики предметов при их сравнении; 

• различать употребление в тексте слов в прямом и переносном значении (простые 

случаи); 

• оценивать уместность использования слов в тексте; 

• выбирать слова из ряда предложенных для успешного решения коммуникативной 

задачи. 

Раздел «Морфология» 

Выпускник научится: 

•определять грамматические признаки имѐн существительных — род, число, 

падеж, склонение;  

•определять грамматические признаки имѐн прилагательных — род, число, 

падеж; 

•определять грамматические признаки глаголов — число, время, род (в прошедшем 

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

Выпускник получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имѐн существительных, имѐн прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

• находить в тексте такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 

вместе с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы 

и, а, но, частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник научится: 

•различать предложение, словосочетание, слово; 

•устанавливать при помощи смысловых вопросов связь между словами в 

словосочетании и предложении;  

•классифицировать предложения по цели высказывания, находить 

повествовательные/побудительные/вопросительные предложения; 

•определять восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

•находить главные и второстепенные (без деления на виды) члены предложения; 

•выделять предложения с однородными членами. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• различать второстепенные члены предложения — определения, дополнения, 

обстоятельства; 

• выполнять в соответствии с предложенным в учебнике алгоритмом разбор простого 

предложения (по членам предложения, синтаксический), оценивать правильность разбора; 

• различать простые и сложные предложения. 

Содержательная линия «Орфография и пунктуация» 

Выпускник научится: 

•применять правила правописания (в объѐме содержания курса); 

•определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•безошибочно списывать текст объѐмом 80—90 слов; 

•писать под диктовку тексты объѐмом 75—80 слов в соответствии с изученными 

правилами правописания; 
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•проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

• подбирать примеры с определѐнной орфограммой; 

• при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы 

избежать орфографических и пунктуационных ошибок; 

• при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять 

способы действий, помогающих предотвратить еѐ в последующих письменных работах. 

                     Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник научится: 

•оценивать правильность (уместность) выбора языковых и неязыковых средств устного 

общения на уроке, в школе, в быту, со знакомыми и незнакомыми, с людьми разного 

возраста; 

•соблюдать в повседневной жизни нормы речевого этикета и правила устного общения 

(умение слышать, точно реагировать на реплики, поддерживать разговор); 

•выражать собственное мнение, аргументировать его с учѐтом ситуации общения; 

•самостоятельно озаглавливать текст; 

•составлять план текста; 

•сочинять письма, поздравительные открытки, записки и другие небольшие тексты для 

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• создавать тексты по предложенному заголовку; 

• подробно или выборочно пересказывать текст; 

• пересказывать текст от другого лица; 

•  составлять устный рассказ на определѐнную тему с использованием разных типов 

речи: описание, повествование, рассуждение; 

• анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

• корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

• анализировать последовательность собственных действий при работе над 

изложениями и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать 

правильность выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с исходным (для 

изложений) и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно 

создаваемых текстов); 

• соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms-

сообщения, электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи). 

Литературное чтение. Литературное чтение на татарском языке 

Выпускники начальной школы осознают значимость чтения для своего дальнейшего 

развития и для успешного обучения по другим предметам. У них будет формироваться 

потребность в систематическом чтении как средстве познания мира и самого себя. 

Младшие школьники полюбят чтение художественных произведений, которые помогут им 

сформировать собственную позицию в жизни, расширят кругозор. 

Учащиеся получат возможность познакомиться с культурно-историческим наследием 

России и общечеловеческими ценностями. 

Младшие школьники будут учиться полноценно воспринимать художественную 

литературу, эмоционально отзываться на прочитанное, высказывать свою точку зрения и 

уважать мнение собеседника. Они получат возможность воспринимать художественное 

произведение как особый вид искусства, соотносить его с другими видами искусства, 

познакомятся с некоторыми коммуникативными и эстетическими возможностями родного 

языка, используемыми в художественных произведениях. 

К концу обучения в начальной школе будет обеспечена готовность детей к 

дальнейшему обучению, достигнут необходимый уровень читательской компетентности, 

речевого развития, сформированы универсальные действия, отражающие учебную 
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самостоятельность и познавательные интересы. 

Выпускники овладеют техникой чтения, приѐмами понимания прочитанного и 

прослушанного произведения, элементарными приѐмами анализа, интерпретации и 

преобразования художественных, научно-популярных и учебных текстов. Научатся 

самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться словарями и 

справочниками, осознают себя как грамотных читателей, способных к творческой 

деятельности. 

Школьники научатся вести диалог в различных коммуникативных ситуациях, соблюдая 

правила речевого этикета, участвовать в обсуждении прослушанного (прочитанного) 

произведения. Они будут составлять несложные монологические высказывания о 

произведении (героях, событиях); устно передавать содержание текста по плану; 

составлять небольшие тексты повествовательного характера с элементами рассуждения и 

описания. Выпускники научатся декламировать (читать наизусть) стихотворные 

произведения. Они получат возможность научиться выступать перед знакомой аудиторией 

(сверстников, родителей, педагогов) с небольшими сообщениями, используя 

иллюстративный ряд (плакаты, презентацию). 

Выпускники начальной школы приобретут первичные умения работы с учебной и 

научно-популярной литературой, будут находить и использовать информацию для 

практической работы. 

Выпускники овладеют основами коммуникативной деятельности, на практическом 

уровне осознают значимость работы в группе и освоят правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности 

Выпускник научится: 

•осознавать значимость чтения для дальнейшего обучения, саморазвития; воспринимать 

чтение как источник эстетического, нравственного, познавательного опыта; понимать цель 

чтения: удовлетворение читательского интереса и приобретение опыта чтения, поиск 

фактов и суждений, аргументации, иной информации; 

•читать со скоростью, позволяющей понимать смысл прочитанного; 

•различать на практическом уровне виды текстов (художественный, учебный, 

справочный), опираясь на особенности каждого вида текста; 

•читать (вслух) выразительно доступные для данного возраста прозаические 

произведения и декламировать стихотворные произведения после предварительной 

подготовки; 

•использовать различные виды чтения: ознакомительное, поисковое, выборочное; 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

•ориентироваться в содержании художественного, учебного и научно-популярного 

текста, понимать его смысл (при чтении вслух и про себя, при прослушивании): определять 

главную мысль и героев произведения; тему и подтемы (микротемы); основные события и 

устанавливать их последовательность; выбирать из текста или подбирать заголовок, 

соответствующий содержанию и общему смыслу текста; отвечать на вопросы и задавать 

вопросы 

по содержанию произведения; находить в тексте требуемую информацию (конкретные 

сведения, факты, заданные в явном виде); 

•использовать простейшие приѐмы анализа различных видов текстов (делить текст на 

части, озаглавливать их; составлять простой план; устанавливать взаимосвязь между 

событиями, поступками героев, явлениями, фактам и, опираясь на содержание текста; 

находить средства выразительности: сравнение, олицетворение, метафору, эпитет, 

определяющие отношение автора к герою, событию; 

•использовать различные формы интерпретации содержания текстов (формулировать, 

основываясь на тексте, простые выводы; понимать текст, опираясь не только на 

содержащуюся в нѐм информацию, но и на жанр, структуру, язык; пояснять прямое и 

переносное значение слова, его многозначность с опорой на контекст, целенаправленно 

пополнять на этой основе свой активный словарный запас; устанавливать связи, 

отношения, не высказанные в тексте напрямую, например соотносить ситуацию и поступки 
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героев, объяснять (пояснять) поступки героев, соотнося их с содержанием текста); 

•ориентироваться в нравственном содержании прочитанного, самостоятельно делать 

выводы, соотносить поступки героев с нравственными нормами; 

•передавать содержание прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-

познавательного, учебного и художественного текстов в виде пересказа (полного, краткого 

или выборочного); 

•участвовать в обсуждении прослушанного/прочитанного текста (задавать вопросы, 

высказывать и обосновывать собственное мнение, соблюдать правила речевого этикета), 

опираясь на текст или собственный опыт. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать художественную литературу как вид искусства; 

•предвосхищать содержание текста по заголовку и с опорой на предыдущий опыт; 

•выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

•осмысливать эстетические и нравственные ценности художественного текста и 

высказывать суждение;  

•определять авторскую позицию и высказывать отношение к герою и его поступкам; 

•отмечать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения 

литературного произведения; 

 •оформлять свою мысль в монологическое речевое высказывание небольшого объѐма 

(повествование, описание, рассуждение): с опорой на авторский текст, по предложенной 

теме или отвечая на вопрос; 

•высказывать эстетическое и нравственно-этическое суждение и подтверждать 

высказанное суждение примерами из текста; 

•делать выписки из прочитанных текстов для дальнейшего практического 

использования. 

Круг детского чтения 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в книге по названию, оглавлению, отличать сборник произведений от 

авторской книги;  

•самостоятельно и целенаправленно осуществлять выбор книги в библиотеке по 

заданной тематике, по собственному желанию; 

•составлять краткую аннотацию (автор, название, тема книги, рекомендации к чтению) 

на литературное произведение по заданному образцу; 

•пользоваться алфавитным каталогом, самостоятельно пользоваться соответствующими 

возрасту словарями и справочной литературой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•ориентироваться в мире детской литературы на основе знакомства с выдающимися 

произведениями классической и современной отечественной и зарубежной литературы; 

•определять предпочтительный круг чтения, исходя из собственных интересов и 

познавательных потребностей; 

•писать отзыв о прочитанной книге; 

• работать с тематическим каталогом; 

•работать с детской периодикой. 

Литературоведческая пропедевтика 

Выпускник научится: 

•сравнивать, сопоставлять художественные произведения разных жанров, выделяя два-

три существенных признака (отличать прозаический текст от стихотворного; распознавать 

особенности построения фольклорных форм: сказки, загадки, пословицы). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать, сопоставлять различные виды текстов, используя ряд литературоведческих 

понятий (фольклорная и авторская литература, структура текста, герой, автор) и средств 

художественной выразительности (сравнение, олицетворение, метафора, эпитет
1
); 

•создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

текста, используя средства художественной выразительности (в том числе из текста). 
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Творческая деятельность 

Выпускник научится: 

•читать по ролям литературное произведение; 

•создавать текст на основе интерпретации художественного произведения, репродукций 

картин художников, по серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта; 

•реконструировать текст, используя различные способы работы с «деформированным» 

текстом: восстанавливать последовательность событий, причинно-следственные связи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•творчески пересказывать текст (от лица героя, от автора), дополнять текст; 

•создавать иллюстрации по содержанию произведения; 

•работать в группе, создавая инсценировки по произведению, сценарии, проекты; 

•создавать собственный текст (повествование-по аналогии, рассуждение - развѐрнутый 

ответ на вопрос; описание - характеристика героя). 

Иностранный язык (английский) 

В результате изучения английского языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы первоначальные представления о роли и значимости 

иностранного языка в жизни современного человека и поликультурного мира. 

Обучающиеся приобретут начальный опыт использования иностранного языка как 

средства межкультурного общения, как нового инструмента познания мира и культуры 

других народов, осознают личностный смысл овладения иностранным языком. 

Знакомство с детским пластом культуры страны (стран) изучаемого языка не только 

заложит основы уважительного отношения к чужой (иной) культуре, но и будет 

способствовать более глубокому осознанию обучающимися особенностей культуры своего 

народа. Начальное общее иноязычное образование позволит сформировать у обучающихся 

способность в элементарной форме представлять на иностранном языке родную культуру в 

письменной и устной формах общения с зарубежными сверстниками, в том числе с 

использованием средств телекоммуникации. 

Соизучение языков и культур, общепринятых человеческих и базовых национальных 

ценностей заложит основу для формирования гражданской идентичности, чувства 

патриотизма и гордости за свой народ, свой край, свою страну, поможет лучше осознать 

свою этническую и национальную принадлежность. 

Процесс овладения иностранным языком на уровне начального общего образования 

внесѐт свой вклад в формирование активной жизненной позиции обучающихся. Знакомство 

на уроках иностранного языка с доступными образцами зарубежного фольклора, 

выражение своего отношения к литературным героям, участие в ролевых играх будут 

способствовать становлению обучающихся как членов гражданского общества. 

В результате изучения иностранного языка на уровне начального общего образования у 

обучающихся:  

•сформируется элементарная иноязычная коммуникативная компетенция, т. е. 

способность и готовность общаться с носителями изучаемого иностранного языка в устной 

(говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) формах общения с учѐтом 

речевых возможностей и потребностей младшего школьника; расширится лингвистический 

кругозор; будет получено общее представление о строе изучаемого языка и его некоторых 

отличиях от родного языка; 

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

посильные коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и 

неречевые средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и 

доброжелательными речевыми партнѐрами; 

•сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный 

интерес к предмету «Иностранный язык», а также необходимые универсальные учебные 

действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности по овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 
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Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник научится: 

•участвовать в элементарных диалогах (этикетном, диалоге-расспросе, диалоге-

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета, принятые в англоязычных странах; 

•составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

•рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

•составлять краткую характеристику персонажа; 

•кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник  научится: 

•понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном общении и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

•воспринимать на слух в аудиозаписи и понимать основное содержание небольших 

сообщений, рассказов, сказок, построенных в основном на знакомом языковом материале. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нѐм 

информацию;  

•использовать контекстуальную или языковую догадку при восприятии на слух текстов, 

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник научится: 

•соотносить графический образ английского слова с его звуковым образом; 

•читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

•читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного в основном 

на изученном языковом материале; 

•читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

•не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник научится: 

•выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

•писать поздравительную открытку к Новому году, Рождеству, дню рождения (с 

опорой на образец); 

 •писать по образцу краткое письмо зарубежному другу (с опорой на образец). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

•составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

•заполнять простую анкету; 

•правильно оформлять конверт, сервисные поля в системе электронной почты (адрес, 

тема сообщения). 

Языковые средства и навыки оперирования ими. 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Выпускник научится: 

•воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

•пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нѐм; 

•списывать текст; 

•восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 
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•отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•сравнивать и анализировать буквосочетания английского языка и их транскрипцию; 

•группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

•уточнять написание слова по словарю; 

•использовать экранный перевод отдельных слов (с русского языка на иностранный 

язык и обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•различать на слух и адекватно произносить все звуки английского языка, соблюдая 

нормы произношения звуков; 

•соблюдать правильное ударение в изолированном слове, фразе; 

•различать коммуникативные типы предложений по интонации; 

•корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей. Выпускник получит возможность научиться: 

•распознавать связующее rв речи и уметь его использовать; 

•соблюдать интонацию перечисления; 

•соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах (артиклях, союзах, 

предлогах); 

•читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•узнавать в письменном и устном тексте изученные лексические единицы, в том числе 

словосочетания, в пределах тематики на ступени начального общего образования; 

•употреблять в процессе общения активную лексику в соответствии с коммуникативной 

задачей; 

 •восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать простые словообразовательные элементы; 

•опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник научится: 

•распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

•распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи:существительные с 

определѐнным/неопределѐнным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку tobe; глаголы в Present, Past, FutureSimple; модальные 

глаголы can, may, must; личные, притяжательные и указательные местоимения; 

прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степени; количественные 

(до 100) и порядковые (до 30) числительные; наиболее употребительные предлоги для 

выражения временны2х и пространственных отношений. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•узнавать сложносочинѐнные предложения с союзами and и but; 

•использовать в речи безличные предложения (It’scold. It’s 5 o’clock. It’s interesting), 

предложениясконструкцией there is/there are; 

оперировать в речи неопределѐнными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: Can I havesometea? Is there any milk in the fridge? — No, there isn’t any); 

•оперироватьвречинаречиямивремени (yesterday, tomorrow, never, usually, often, 

sometimes); наречиямистепени (much, little, very); 

•распознавать в тексте и дифференцировать слова по определѐнным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

Математика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  
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•научатся использовать начальные математические знания для описания окружающих 

предметов, процессов, явлений, оценки количественных и пространственных отношений; 

•овладеют основами логического и алгоритмического мышления, пространственного 

воображения и математической речи, приобретут необходимые вычислительные навыки; 

•научатся применять математические знания и представления для решения учебных 

задач, приобретут начальный опыт применения математических знаний в повседневных 

ситуациях; 

•получат представление о числе как результате счѐта и измерения, о десятичном 

принципе записи чисел; научатся выполнять устно и письменно арифметические действия с 

числами; находить неизвестный компонент арифметического действия; составлять 

числовое выражение и находить его значение; накопят опыт решения текстовых задач; 

•познакомятся с простейшими геометрическими формами, научатся распознавать, 

называть и изображать геометрические фигуры, овладеют способами измерения длин и 

площадей; 

•приобретут в ходе работы с таблицами и диаграммами важные для практико-

ориентированной математической деятельности умения, связанные с представлением, 

анализом и интерпретацией данных; смогут научиться извлекать необходимые данные из 

таблиц и диаграмм, заполнять готовые формы, объяснять, сравнивать и обобщать 

информацию, делать выводы и прогнозы. 

Числа и величины 

Выпускник научится: 

• читать, записывать, сравнивать, упорядочивать числа от нуля до миллиона; 

• устанавливать закономерность — правило, по которому составлена числовая 

последовательность, и составлять последовательность по заданному или самостоятельно 

выбранному правилу (увеличение/уменьшение числа на несколько единиц, 

увеличение/уменьшение числа в несколько раз); 

• группировать числа по заданному или самостоятельно установленному признаку; 

• читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм 

— грамм; час — минута, минута — секунда; километр — метр, метр — дециметр, дециметр 

— сантиметр, метр — сантиметр, сантиметр — миллиметр). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• классифицировать числа по одному или нескольким основаниям, объяснять свои 

действия; 

• выбирать единицу для измерения данной величины (длины, массы, площади, времени), 

объяснять свои действия. 

Арифметические действия 

Выпускник научится: 

■ выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

■ выполнять устно сложение, вычитание, умножение и деление однозначных, 

двузначных и трѐхзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулѐм и числом 1); 

■ выделять неизвестный компонент арифметического действия и находить его 

значение; 

■ вычислять значение числового выражения (содержащего 2—3 арифметических 

действия, со скобками и без скобок). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• выполнять действия с величинами; 

• использовать свойства арифметических действий для удобства вычислений; 

• проводить проверку правильности вычислений (с помощью обратного действия, 

прикидки и оценки результата действия и др.). 
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Работа с текстовыми задачами 

Выпускник научится: 

■ анализировать задачу, устанавливать зависимость между величинами, взаимосвязь 

между условием и вопросом задачи, определять количество и порядок действий для 

решения задачи, выбирать и объяснять выбор действий; 

■ решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, 

арифметическим способом (в 1—2 действия); 

■ оценивать правильность хода решения и реальность ответа на вопрос задачи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению еѐ доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); 

• решать задачи в 3—4 действия; 

• находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник научится: 

■ описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости; 

■ распознавать, называть, изображать геометрические фигуры (точка, отрезок, 

ломаная, прямой угол, многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат, окружность, 

круг); 

■ выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

■ использовать свойства прямоугольника и квадрата для решения задач; 

■ распознавать и называть геометрические тела (куб, шар); 

■ соотносить реальные объекты с моделями геометрических фигур. 

Выпускник получит возможность научиться распознавать, различать и называть 

геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, цилиндр, конус. 

Геометрические величины 

Выпускник научится: 

■ измерять длину отрезка; 

■ вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

■ оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближѐнно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник научится: 

•устанавливать истинность (верно, неверно) утверждений о числах, величинах, 

геометрических фигурах;  

•читать несложные готовые таблицы; 

•заполнять несложные готовые таблицы; 

•читать несложные готовые столбчатые диаграммы. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•читать несложные готовые круговые диаграммы; 

•достраивать несложную готовую столбчатую диаграмму; 

• сравнивать и обобщать информацию, представленную в строках и столбцах 

несложных таблиц и диаграмм; 

•понимать простейшие выражения, содержащие логические связки и слова («...и...», 

«если... то...», «верно/неверно, что.», «каждый», «все», «некоторые», «не»); 

•составлять, записывать и выполнять инструкцию (простой алгоритм), план поиска 

информации;  

•распознавать одну и ту же информацию, представленную в разной форме (таблицы и 

диаграммы);  

•планировать несложные исследования, собирать и представлять полученную 

информацию с помощью таблиц и диаграмм; 
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•интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

Окружающий мир 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практикоориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, народов, культур и религий; 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы 

и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить своѐ место в ближайшем окружении; 

•получат возможность осознать своѐ место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинноследственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и 

культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные 

нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной 

и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

•узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

•описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

•сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

•проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 
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и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

•использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

•использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

•обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

•определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

•понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за еѐ 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

•узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

•различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события 

с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

•используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

•оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

•ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

•наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

•проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорѐнности 

и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной 

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути еѐ достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Музыка 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное 

активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к 

Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, 

уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 

начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и 

эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах 

музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 

Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять 

полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат 

представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных 

отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных 

народов. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

•воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться 

на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

•ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 
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профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

•соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

•владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать 

в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

•исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

•определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

• оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

•оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на уровне начального общего 

образования у обучающихся: 

•будут сформированы основы художественной культуры: представление о специфике 

изобразительного искусства, потребность в художественном творчестве и в общении с 

искусством, первоначальные понятия о выразительных возможностях языка искусства; 

•начнут развиваться образное мышление, наблюдательность и воображение, учебно-

творческие способности, эстетические чувства, формироваться основы анализа 

произведения искусства; будут проявляться эмоционально-ценностное отношение к миру, 

явлениям действительности и художественный вкус; 
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•сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощѐнных в искусстве, отношение к себе, другим людям, обществу, 

государству, Отечеству, миру в целом; устойчивое представление о добре и зле, должном и 

недопустимом, которые станут базой самостоятельных поступков и действий на основе 

морального выбора, понимания и поддержания нравственных устоев, нашедших отражение 

и оценку в искусстве, любви, взаимопомощи, уважении к родителям, заботе о младших и 

старших, ответственности за другого человека; 

•появится готовность и способность к реализации своего творческого потенциала в 

духовной и художественно-продуктивной деятельности, разовьѐтся трудолюбие, оптимизм, 

способность к преодолению трудностей, открытость миру, диалогичность; 

•установится осознанное уважение и принятие традиций, самобытных культурных 

ценностей, форм культурно-исторической, социальной и духовной жизни родного края, 

наполнятся конкретным содержанием понятия «Отечество», «родная земля», «моя семья и 

род», «мой дом», разовьѐтся принятие культуры и духовных традиций многонационального 

народа Российской Федерации, зародится целостный, социально ориентированный взгляд 

на мир в его органическом единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•будут заложены основы российской гражданской идентичности, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, российский народ и историю России, появится 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, ответственности за общее 

благополучие. 

Обучающиеся: 

•овладеют практическими умениями и навыками в восприятии произведений 

пластических искусств и в различных видах художественной деятельности: графике 

(рисунке), живописи, скульптуре, архитектуре, художественном конструировании, 

декоративно-прикладном искусстве; 

•смогут понимать образную природу искусства; давать эстетическую оценку и 

выражать своѐ отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку 

и обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно-

творческой деятельности; 

•научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся с 

возможностями использования в творчестве различных ИКТ-средств; 

•получат навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками, научатся вести диалог, 

участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, будут 

способны вставать на позицию другого человека; 

•смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя полученные знания 

и представления об изобразительном искусстве для выполнения учебных и художественно-

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни. 

Восприятие искусства и виды художественной деятельности 

Выпускник научится: 

•различать основные виды художественной деятельности (рисунок, живопись, 

скульптура, художественное конструирование и дизайн, декоративно-прикладное 

искусство) и участвовать в художественно-творческой деятельности, используя различные 

художественные материалы и приѐмы работы с ними для передачи собственного замысла; 

•различать основные виды и жанры пластических искусств, понимать их специфику; 

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

передавать в художественно-творческой деятельности характер, эмоциональные состояния 

и своѐ отношение к ним средствами художественного образного языка; 

•узнавать, воспринимать, описывать и эмоционально оценивать шедевры своего 

национального, российского и мирового искусства, изображающие природу, человека, 

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

жизненных явлений; 
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•приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных 

музеев своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•воспринимать произведения изобразительного искусства, участвовать в обсуждении их 

содержания и выразительных средств, различать сюжет и содержание в знакомых 

произведениях; 

•видеть проявления прекрасного в произведениях искусства (картины, архитектура, 

скульптура и т.д. в природе, на улице, в быту); 

•высказывать аргументированное суждение о художественных произведениях, 

изображающих природу и человека в различных эмоциональных состояниях. 

Азбука искусства. Как говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•создавать простые композиции на заданную тему на плоскости и в пространстве; 

•использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, 

форму, ритм, линию, цвет, объѐм, фактуру; различные художественные материалы для 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

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

эмоциональную напряжѐнность с помощью смешивания с белой и чѐрной красками; 

использовать их для передачи художественного замысла в собственной учебно-творческой 

деятельности; 

•создавать средствами живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства образ человека: передавать на плоскости и в объѐме пропорции лица, фигуры; 

передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

•наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

•использовать декоративные элементы, геометрические, растительные узоры для 

украшения своих изделий и предметов быта; использовать ритм и стилизацию форм для 

создания орнамента; передавать в собственной художественно-творческой деятельности 

специфику стилистики произведений народных художественных промыслов в России (с 

учѐтом местных условий). 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться средствами выразительности языка живописи, графики, скульптуры, 

декоративно-прикладного искусства, художественного конструирования в собственной 

художественно-творческой деятельности; передавать разнообразные эмоциональные 

состояния, используя различные оттенки цвета, при создании живописных композиций на 

заданные темы; 

•моделировать новые формы, различные ситуации путѐм трансформации известного, 

создавать новые образы природы, человека, фантастического существа и построек 

средствами изобразительного искусства и компьютерной графики; 

•выполнять простые рисунки и орнаментальные композиции, используя язык 

компьютерной графики в программе Paint. 

Значимые темы искусства. О чѐм говорит искусство? 

Выпускник научится: 

•осознавать значимые темы искусства и отражать их в собственной художественно-

творческой деятельности; 

•выбирать художественные материалы, средства художественной выразительности для 

создания образов природы, человека, явлений и передачи своего отношения к ним; решать 

художественные задачи (передавать характер и намерения объекта — природы, человека, 

сказочного героя, предмета, явления и т.д. — в живописи, графике и скульптуре, выражая 

своѐ отношение к качествам данного объекта) с опорой на правила перспективы, 

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 



31 

 

•видеть, чувствовать и изображать красоту и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов; 

 •понимать и передавать в художественной работе разницу представлений о красоте 

человека в разных культурах мира, проявлять терпимость к другим вкусам и мнениям; 

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

•изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 

коллективных работах на эти темы. 

Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на уровне начального общего 

образования:  

•получат начальные представления о материальной культуре как продукте творческой 

предметно- преобразующей деятельности человека, о предметном мире как основной среде 

обитания современного человека, о гармонической взаимосвязи предметного мира с миром 

природы, об отражении в предметах материальной среды нравственно-эстетического и 

социально-исторического опыта человечества; о ценности предшествующих культур и 

необходимости бережного отношения к ним в целях сохранения и развития культурных 

традиций; 

•получат начальные знания и представления о наиболее важных правилах дизайна, 

которые необходимо учитывать при создании предметов материальной культуры; 

•получат общее представление о мире профессий, их социальном значении, истории 

возникновения и развития; 

•научатся использовать приобретѐнные знания и умения для творческой 

самореализации при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовлении 

подарков близким и друзьям, игрушечных моделей, художественно-декоративных и других 

изделий. 

Решение конструкторских, художественно-конструкторских и технологических задач 

заложит развитие основ творческой деятельности, конструкторско-технологического 

мышления, пространственного воображения, эстетических представлений, формирования 

внутреннего плана действий, мелкой моторики рук. 

Обучающиеся: 

•в результате выполнения под руководством учителя коллективных и групповых 

творческих работ, а также элементарных доступных проектов получат первоначальный 

опыт использования сформированных в рамках учебного предмета коммуникативных 

универсальных учебных действий в целях осуществления совместной продуктивной 

деятельности: распределение ролей руководителя и подчинѐнных, распределение общего 

объѐма работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

•овладеют начальными формами познавательных универсальных учебных действий — 

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

обобщения; 

•получат первоначальный опыт организации собственной творческой практической 

деятельности на основе сформированных регулятивных универсальных учебных действий: 

целеполагания и планирования предстоящего практического действия, прогнозирования, 

отбора оптимальных способов деятельности, осуществления контроля и коррекции 

результатов действий; научатся искать, отбирать, преобразовывать необходимую печатную 

и электронную информацию; 

•познакомятся с персональным компьютером как техническим средством, с его 

основными устройствами, их назначением; приобретут первоначальный опыт работы с 

простыми информационными объектами: текстом, рисунком, аудио- и видеофрагментами; 

овладеют приѐмами поиска и использования информации, научатся работать с доступными 

электронными ресурсами; 

•получат первоначальный опыт трудового самовоспитания: научатся самостоятельно 

обслуживать себя в школе, дома, элементарно ухаживать за одеждой и обувью, помогать 

младшим и старшим, оказывать доступную помощь по хозяйству. 
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В ходе преобразовательной творческой деятельности будут заложены основы таких 

социально ценных личностных и нравственных качеств, как трудолюбие, 

организованность, добросовестное и ответственное отношение к делу, инициативность, 

любознательность, потребность помогать другим, уважение к чужому труду и результатам 

труда, культурному наследию. 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживание 

Выпускник научится: 

•иметь представление о наиболее распространѐнных в своѐм регионе традиционных 

народных промыслах и ремѐслах, современных профессиях (в том числе профессиях своих 

родителей) и описывать их особенности; 

•понимать общие правила создания предметов рукотворного мира: соответствие 

изделия обстановке, удобство (функциональность), прочность, эстетическую 

выразительность — и руководствоваться ими в практической деятельности; 

•планировать и выполнять практическое задание (практическую работу) с опорой на 

инструкционную карту; при необходимости вносить коррективы в выполняемые действия; 

•выполнять доступные действия по самообслуживанию и доступные виды домашнего 

труда. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•уважительно относиться к труду людей; 

•понимать культурно-историческую ценность традиций, отражѐнных в предметном 

мире, в том числе традиций трудовых династий как своего региона, так и страны, и уважать 

их; 

•понимать особенности проектной деятельности, осуществлять под руководством 

учителя элементарную проектную деятельность в малых группах: разрабатывать замысел, 

искать пути его реализации, воплощать его в продукте, демонстрировать готовый продукт 

(изделия, комплексные работы, социальные услуги). 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Выпускник научится: 

•на основе полученных представлений о многообразии материалов, их видах, 

свойствах, происхождении, практическом применении в жизни осознанно подбирать 

доступные в обработке материалы для изделий по декоративно-художественным и 

конструктивным свойствам в соответствии с поставленной задачей; 

•отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов оптимальные и 

доступные технологические приѐмы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

выделении из заготовки, формообразовании, сборке и отделке изделия); 

• применять приѐмы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

чертѐжными (линейка, угольник, циркуль), режущими (ножницы) и колющими (швейная 

игла); 

•выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и 

работать с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и 

эскизы, читать их и выполнять разметку с опорой на них; изготавливать плоскостные и 

объѐмные изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•отбирать и выстраивать оптимальную технологическую последовательность 

реализации собственного или предложенного учителем замысла; 

•прогнозировать конечный практический результат и самостоятельно комбинировать 

художественные технологии в соответствии с конструктивной или декоративно-

художественной задачей. 

Конструирование и моделирование 

Выпускник научится: 

•анализировать устройство изделия: выделять детали, их форму, определять взаимное 

расположение, виды соединения деталей; 

•решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 
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соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

•изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•соотносить объѐмную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их развѐрток; 

•создавать мысленный образ конструкции с целью решения определѐнной 

конструкторской задачи или передачи определѐнной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник научится: 

•соблюдать безопасные приѐмы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско- технологических задач; 

•использовать простейшие приѐмы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

•создавать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы 

текстов и презентаций. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•пользоваться доступными приѐмами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

информацией в сети Интернет, а также познакомится с доступными способами еѐ 

получения, хранения, переработки. 

Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой  

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на уровне начального общего образования: 

•начнут понимать значение занятий физической культурой для укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовленности, для трудовой деятельности, 

военной практики; 

•начнут осознанно использовать знания, полученные в курсе «Физическая культура», 

при планировании и соблюдении режима дня, выполнении физических упражнений и во 

время подвижных игр на досуге; 

•узнают о положительном влиянии занятий физическими упражнениями на развитие 

систем дыхания и кровообращения, поймут необходимость и смысл проведения 

простейших закаливающих процедур. Обучающиеся: 

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

физкультурнооздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время подвижных 

игр в помещении и на открытом воздухе; 

•научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

•освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими 

упражнениями, правила подбора одежды и обуви в зависимости от условий проведения 

занятий; 

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

развития основных физических качеств; оценивать величину физической нагрузки по 

частоте пульса во время выполнения физических упражнений; 

•научатся выполнять комплексы специальных упражнений, направленных на 

формирование правильной осанки, профилактику нарушения зрения, развитие систем 

дыхания и кровообращения; 

•приобретут жизненно важные двигательные навыки и умения, необходимые для 

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

бросать мячи; лазать и перелезать через препятствия; выполнять акробатические и 

гимнастические упражнения, простейшие комбинации; передвигаться на лыжах (в снежных 
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районах России) и плавать простейшими способами; будут демонстрировать постоянный 

прирост показателей развития основных физических качеств; 

•освоят навыки организации и проведения подвижных игр, элементы и простейшие 

технические действия игр в футбол, баскетбол и волейбол; в процессе игровой и 

соревновательной деятельности будут использовать навыки коллективного общения и 

взаимодействия. 

Знания о физической культуре 

Выпускник научится: 

•ориентироваться в понятиях «физическая культура», «режим дня»; характеризовать 

роль и значение утренней зарядки, физкультминуток и физкультпауз, уроков физической 

культуры, закаливания, прогулок на свежем воздухе, подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития основных систем организма; 

•раскрывать на примерах (из истории, в том числе родного края, или из личного опыта) 

положительное влияние занятий физической культурой на физическое, личностное и 

социальное развитие; 

•ориентироваться в понятии «физическая подготовка», характеризовать основные 

физические качества (силу, быстроту, выносливость, координацию, гибкость) и различать 

их между собой; 

•организовывать места занятий физическими упражнениями и подвижными играми (как 

в помещении, так и на открытом воздухе), соблюдать правила поведения и предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•выявлять связь занятий физической культурой с трудовой и оборонной деятельностью; 

•характеризовать роль и значение режима дня в сохранении и укреплении здоровья; 

планировать и корректировать режим дня с учѐтом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 

 Способы физкультурной деятельности 

Выпускник научится: 

•отбирать и выполнять комплексы упражнений для утренней зарядки и 

физкультминуток в соответствии с изученными правилами; 

•организовывать и проводить подвижные игры и соревнования во время отдыха на 

открытом воздухе и в помещении (спортивном зале и местах рекреации), соблюдать 

правила взаимодействия с игроками; 

•измерять показатели физического развития (рост, масса) и физической 

подготовленности (сила, быстрота, выносливость, гибкость), вести систематические 

наблюдения за их динамикой. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•вести тетрадь по физической культуре с записями режима дня, комплексов утренней 

гимнастики, физкультминуток, общеразвивающих упражнений для индивидуальных 

занятий, результатов наблюдений за динамикой основных показателей физического 

развития и физической подготовленности; 

• целенаправленно отбирать физические упражнения для индивидуальных занятий по 

развитию физических качеств; 

• выполнять простейшие приѐмы оказания доврачебной помощи при травмах и 

ушибах. 

Физическое совершенствование 

Выпускник научится: 

•выполнять упражнения по коррекции и профилактике нарушения зрения и осанки, 

упражнения на развитие физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости); оценивать величину нагрузки (большая, средняя, малая) по 

частоте пульса (с помощью специальной таблицы); 

•выполнять тестовые упражнения на оценку динамики индивидуального развития 

основных физических качеств; 
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•выполнять организующие строевые команды и приѐмы; 

•выполнять акробатические упражнения (кувырки, стойки, перекаты); 

•выполнять гимнастические упражнения на спортивных снарядах (низкие перекладина 

и брусья, напольное гимнастическое бревно); 

•выполнять легкоатлетические упражнения (бег, прыжки, метания и броски мяча 

разного веса и объѐма);  

•выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. Выпускник получит возможность научиться: 

• сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

• выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

• играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощѐнным правилам; 

• выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

• плавать, в том числе спортивными способами; 

•выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.4. Система оценки достижения планируемых результатов освоения  

основной общеобразовательной программы начального общего образования 

 

В соответствии со Стандартом основным объектом системы оценки результатов 

образования на уровне начального общего образования, еѐ содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки 

подготовки выпускников на ступени начального общего образования выступают 

планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник научится» для 

каждой учебной программы. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учѐтом их стартового уровня и 

динамики образовательных достижений. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования предполагает комплексный 

подход к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения 

обучающимися всех трѐх групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 

гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю 

и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности 

адекватно оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей 

личности; 

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

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

познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», 

«незнания» и стремления к преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основны моральных норм и ориентация 

на их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к 

моральной децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной 
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дилеммы при еѐ 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 моральноэтических суждений, 

способности к решению моральных проблем на основе децентрации (координации 

различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности к оценке своих 

поступков и действий других людей с точки зрения соблюдения/нарушения моральной 

нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 

«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников на ступени 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не 

подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 

этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований, результаты которых являются 

основанием для принятия управленческих решений при проектировании и реализации 

региональных программ развития, программ поддержки образовательного процесса, иных 

программ. 

Предметом оценки в этом случае становится не прогресс личностного развития 

обучающегося, а эффективность воспитательно-образовательной деятельности 

образовательного учреждения, муниципальной, региональной или федеральной системы 

образования. Это принципиальный момент, отличающий оценку личностных результатов 

от оценки предметных и метапредметных результатов. 

В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 

сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая этическим 

принципам 

охраны и защиты интересов ребѐнка и конфиденциальности, в форме, не 

представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному 

статусу учащегося. Такая оценка направлена на решение задачи оптимизации личностного 

развития обучающихся и включает три основных компонента: 

• характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 

• определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 
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• систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития. 

Другой формой оценки личностных результатов учащихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического 

наблюдения за ходом психического развития ребѐнка на основе представлений о 

нормативном содержании и возрастной периодизации развития — в форме возрастно-

психологического консультирования. Такая оценка осуществляется по запросу родителей 

(законных представителей) обучающихся или по запросу педагогов (или администрации 

образовательного учреждения) при согласии родителей (законных представителей) и 

проводится психологом, имеющим специальную профессиональную подготовку в области 

возрастной психологии. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 

представленных в разделах «Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные 

учебные действия», «Познавательные учебные действия» междисциплинарной программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального 

общего образования, а также планируемых результатов, представленных во всех разделах 

междисциплинарной программы «Чтение. Работа с текстом». 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

компонентов образовательного процесса — учебных предметов, представленных в 

обязательной части базисного учебного плана. Это обусловливает ряд требований не 

только к содержанию и форме организации учебного процесса, но и к содержанию, 

критериям, методам и процедурам оценки. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним 

относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение 

планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации и искать средства еѐ осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учѐта 

характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических 

задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, 

отнесению к известным понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени начального 

общего образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов 

действий, которая, собственно, и обеспечивает способность обучающихся к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой 

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

ориентировочными действиями, метапредметные действия составляют психологическую 

основу и решающее условие успешности решения обучающимися предметных задач. 

Соответственно уровень сформированности универсальных учебных действий, 
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представляющих содержание и объект оценки метапредметных результатов, может быть 

качественно оценѐн и измерен в следующих основных формах. 

Во-первых, достижение метапредметных результатов может выступать как 

результат выполнения специально сконструированных диагностических задач, 

направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 

учебных действий. 

Во-вторых, достижение метапредметных результатов может рассматриваться как 

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

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. Этот 

подход широко использован в примерах инструментария для итоговой оценки 

планируемых результатов по отдельным предметам, представленных в Приложении к 

данной Примерной основной образовательной программе. В зависимости от успешности 

выполнения проверочных заданий по математике, русскому языку (татарскому языку), 

чтению, окружающему миру, технологии и другим предметам и с учѐтом характера 

ошибок, допущенных ребѐнком, можно сделать вывод о сформированности ряда 

познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные задания, требующие 

совместной (командной) работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 

Наконец, достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. В частности, широкие 

возможности для оценки сформированности метапредметных результатов открывает 

использование проверочных заданий, успешное выполнение которых требует освоения 

навыков работы с информацией. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом 

измерения становится уровень присвоения обучающимся универсального учебного 

действия, обнаруживающий себя в том, что действие занимает в структуре учебной 

деятельности обучающегося место операции, выступая средством, а не целью активности 

ребѐнка. 

Таким образом, оценка метапредметных результатов может проводиться в ходе 

различных процедур. Например, в итоговые проверочные работы по предметам или в 

комплексные работы на межпредметной основе целесообразно выносить оценку (прямую 

или опосредованную) сформированности большинства познавательных учебных действий 

инавыков работы с информацией, а также опосредованную оценку сформированности ряда 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе внутренней оценки, фиксируемой в портфеле достижений в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога, может быть оценено 

достижение таких коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или 

нецелесообразно проверить в ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. 

Например, именно в ходе внутренней оценки целесообразно отслеживать уровень 

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

партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и 

координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и 

др. 

Оценку уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, уровень 

овладения которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей 

системы начального образования (например, обеспечиваемые системой начального 

образования уровень «включѐнности» детей в учебную деятельность, уровень их учебной 

самостоятельности, уровень сотрудничества и ряд других), наиболее целесообразно 

проводить в форме неперсонифицированных процедур. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части 

базисного учебного плана. 
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В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным 

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

основополагающих элементов научного знания, которая выражается через учебный 

материал различных курсов (далее — система предметных знаний), и, во- вторых, систему 

формируемых действий (далее — система предметных действий), которые преломляются 

через специфику предмета и направлены на применение знаний, их преобразование и 

получение нового знания. 

На начальном уровне обучения особое значение для продолжения образования 

имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, татарскому 

языку и математике. 

Однако при оценке предметных результатов основную ценность представляет не 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных 

учебных ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-

познавательных и учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки 

предметных результатов являются действия, выполняемые обучающимися с предметным 

содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те 

же универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование 

знаково-символических средств; моделирование;сравнение, группировка и классификация 

объектов; действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе 

причинно-следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и 

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

выполняются с разными объектами, например: с числами и математическими 

выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и предложениями; с 

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

художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности подходов и 

алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых действий 

носит специфическую «предметную» окраску. 

Поэтому, в частности, различен и вклад разных учебных предметов в становление и 

формирование отдельных универсальных учебных действий. Так, например, неоценим 

вклад технологии в становление и формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным 

образом только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приѐмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 

деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов 

способствует сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом 

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

на новые классы объектов. Это проявляется в способности обучающихся решать 

разнообразные по содержанию и сложности классы учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка предметных результатов может проводиться как в ходе 

неперсонифицированных процедур с целью оценки эффективности деятельности системы 

образования и образовательного учреждения, так и в ходе персонифицированных процедур 
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с целью итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на начальной 

ступени общего образования. 

При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения 

действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. (Как уже отмечалось, содержание 

заданий для итоговой оценки достижения предметных результатов курса строится вокруг 

изучаемого опорного учебного материала, представленного в разделе «Выпускник 

научится».) 

Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. 

Результаты накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, фиксируются, например, в форме портфеля достижений и учитываются при 

определении итоговой оценки. 

Содержание и процедуры оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов уточняются по мере введения Стандарта и конкретизации состава и 

содержания планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования. 

На персонифицированную итоговую оценку на уровне начального общего 

образования, результаты которой используются при принятии решения о возможности или 

невозможности продолжения обучения на следующей ступени общего образования, 

выносятся только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов начального образования. 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной 

системы знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в 

том числе на основе метапредметных действий. 

Способность к решению иного класса задач является предметом различного рода 

неперсонифицированных обследований. 

На начальном уровне общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому, 

родному языкам и математике и овладение следующими метапредметными действиями: 

• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией, а также коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

Ещѐ одна особенность предлагаемой системы оценки — уровневый подход к 

представлению планируемых результатов и инструментарию для оценки их достижения. 

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

отсчитывая от которого «методом вычитания» и фиксируя допущенные ошибки и 

недочѐты, формируется сегодня оценка обучающегося, а необходимый для продолжения 

образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

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

оценка индивидуальных образовательных достижений ведѐтся «методом сложения», при 

котором фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет 

поощрять продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учѐтом «зоны ближайшего развития». 

Реализация уровневого подхода к разработке инструментария и представлению 

результатов связана также с принятыми в теории и практике педагогических измерений 

требованиями к построению шкал оценивания и описанию результатов измерений. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно 

дополняющие друг друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, 

практические работы, творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

            Организация накопительной системы оценки. Портфель достижений 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является 
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портфель достижений обучающегося, понимаемый как сборник работ и результатов 

обучающегося, который демонстрирует его усилия, прогресс и достижения в различных 

областях. При этом материалы портфеля достижений должны допускать проведение 

независимой внешней оценки, например при проведении аттестации педагогов. 

Портфель достижений может быть отнесѐн к разряду аутентичных индивидуальных 

оценок, ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений — это не только современная эффективная форма 

оценивания, но и действенное средство для решения ряда важных педагогических задач, 

позволяющее: 

• поддерживать высокую учебную мотивацию обучающихся; 

• поощрять их активность и самостоятельность, расширять возможности обучения и 

самообучения; 

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

деятельности обучающихся; 

• формировать умение учиться — ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную деятельность. 

В состав портфеля достижений 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 еѐ 

пределами. 

В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для 

оценки достижения планируемых результатов начального общего образования, 

целесообразновключать следующие материалы: 

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

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

обучающимися факультативных учебных занятий. 

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 во внеучебной 

(школьной и внешкольной) и досуговой деятельности. 

Итоговая оценка выпускника и еѐ 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, трѐх итоговых работ (по 

русскому языку, математике и комплексной работы на межпредметной основе). 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности 

планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за 

период обучения. А оценки за итоговые работы характеризуют, как минимум, уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике, а 

также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок по каждому предмету и по программе формирования 

универсальных учебных действий делаются следующие выводы о достижении 

планируемых результатов. 

1) Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, 

необходимыми для продолжения образования на следующей ступени общего образования, 
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и способен использовать их для решения простых учебно-познавательных и учебно-

практических задач средствами данного предмета. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы как 

минимум с оценкой «зачѐт» (или «удовлетворительно»), а результаты выполнения 

итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий 

базовогоуровня. 

2) Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующе уровне общего образования, на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы,причѐм не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или 

«отлично», а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении не менее 65% заданий базового уровня и получении не менее 50% от 

максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

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

необходимыми для продолжения образования на следующем уровне общего образования. 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки не 

зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной 

программы, а результаты выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном 

выполнении менее 50% заданий базового уровня. 

Решение об успешном освоении обучающимися основной образовательной 

программы начального общего образования и переводе на следующий уровень общего 

образования принимается педагогическим советом образовательного учреждения на 

основании сделанных выводов о достижении планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования 

принимается одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики выпускника, 

в которой: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества выпускника; 

• определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учѐтом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребѐнка; 

• даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить 

успешную реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о переводе на 

следующий уровень общего образования принимается педагогическим советом с учѐтом 

динамики образовательных достижений выпускника и контекстной информации об 

условиях и особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, 

устанавливаемых Министерством образования и науки Республики Татарстан. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами портфеля достижений и другими объективными показателями. 

Образовательное учреждение информирует органы управления в установленной 

регламентом форме: 

• о результатах выполнения итоговых работ по русскому, татарскому языку, 

математике и итоговой комплексной работы на межпредметной основе; 

• о количестве обучающихся, завершивших обучение на уровне начального общего 

образования и переведѐнных на следующий уровень  общего образования. 

Оценка результатов деятельности федеральной, региональных и муниципальных 

систем образования проводится на основе мониторинга образовательных достижений 

выпускников с учѐтом условий деятельности образовательных систем. 

В случае если для проведения итоговых работ используется единый, 
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централизованно разработанный инструментарий, наиболее целесообразной формой 

является регулярный мониторинг результатов выполнения трѐх итоговых работ: по 

русскому, татарскому языку, математике и итоговой комплексной работы на 

межпредметной основе. 

Мониторинг может проводиться на основе выборки, представительной для 

Российской Федерации и для регионов России или на основе генеральной совокупности 

(для муниципальных систем образования). 

По запросу органов управления образованием в число объектов мониторинга могут 

быть включены результаты итоговых работ и по иным предметам начальной школы. 

С целью выявления факторов, которые необходимо учитывать при принятии 

управленческих решений, мониторинг образовательных достижений сопровождается 

сбором и анализом контекстной информации, отражающей особенности и условия 

деятельности образовательных систем (расположение образовательных учреждений, 

особенности структуры сети образовательных учреждений, особенности организации 

образовательного процесса, ресурсное обеспечение и др.). При необходимости выявления 

влияния дополнительных факторов (например, учебно-методических комплектов) могут 

быть сформированы дополнительные выборки. 

Оценка результатов деятельности образовательных учреждений начального 

образования осуществляется в ходе их аккредитации, а также в рамках аттестации 

работниковобразования. Она проводится на основе результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего образования с учѐтом: 

• результатов мониторинговых исследований разного уровня (федерального, 

регионального, муниципального); 

• условий реализации основной образовательной программы начального общего 

образования; 

• особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также внутренняя оценочная 

деятельность образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание 

динамики образовательных достижений выпускников начальной школы данного 

образовательного учреждения. 

 

 

Дополнение к пояснительной записке  

учебного плана МБОУ «Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 

 

Формы промежуточной аттестации учащихся 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с Положением школы о 

промежуточной аттестации обучающихся, системе оценивания знаний, умений, навыков, 

компетенций обучающихся и науки РФ и РТ по итогам учебного года в сроки, 

установленные календарным учебным графиком школы. 

Промежуточная аттестация во 2-11 классах проводится по каждому учебному предмету  по 

итогам учебного года (1 раз в год). 

Основные формы промежуточной аттестации: 

-Диктант 

- Контрольная работа 

-Самостоятельная работа 

- Зачет 

-Практическая работа 

- Изложение 

- Сочинение 

- Тестовая работа 

- Собеседование 
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-Защита реферата 

- Проектная работа. 

 

II.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ 

УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

НА УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

совокупности универсальных учебных действий, обеспечивающих компетенцию «научить 

учиться», а не только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в 

рамках отдельных дисциплин. Сформированность универсальных учебных действий 

является также и залогом профилактики школьных трудностей. 

В широком значении «универсальные учебные действия» – саморазвитие и 

самосовершенствование путѐм сознательного и активного присвоения нового социального 

опыта. 

В более узком значении «универсальные учебные действия» – это совокупность 

действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Ценностные ориентиры содержания образования на ступени начального общего 

образования: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

4. Развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию. 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условие 

еѐ самоактуализации. 

 Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-

смысловую ориентацию обучающихся и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. 

- действие смыслообразования (интерес, мотивация); 

- действие нравственно – этического оценивания («что такое хорошо, что такое 

плохо»); 

- формирование личного, эмоционального отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование интереса к себе и окружающему миру (когда ребѐнок задаѐт 

вопросы); 

- эмоциональное осознание себя и окружающего мира; 

- формирование позитивного отношения к себе и окружающему миру; 

- формирование желания выполнять учебные действия; 

- использование фантазии, воображения при выполнении учебных действий. 

В сфере личностных УУД начнут  формироваться: 

- внутренняя позиция школьника; 

- личностная мотивация учебной деятельности; 

- ориентация на моральные нормы и их выполнение.  

Регулятивные универсальные учебные действия обеспечивают обучающимся 

организацию своей учебной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

- целеполагание;  

- планирование; 

- прогнозирование; 

- контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном; 
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- коррекция; 

- оценка; 

- волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому 

усилию – к выбору в ситуации мотивационного конфликта и преодолению препятствий. 

В сфере регулятивных УУД ученики начнут овладевать всеми типами учебных 

действий, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию, в том числе во внутреннем плане, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Познавательные универсальные учебные действия включают:  общеучебные, 

логические учебные действия, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные УД: 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- поиск и выделение необходимой информации, в том числе с помощью 

компьютерных средств; 

- структурирование знаний; 

- осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и 

письменной форме; 

- выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

Логические УД: 

- 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, 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: 

- формирование проблемы; 

- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

В сфере познавательных УУД ученик начнет: 

- использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования; 

- овладеют широким спектром логических действий и операций, включая общий 

приѐм решения задач. 

К коммуникативным действиям относятся: 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение 

цели, функций участников, способов взаимодействия; 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборов 

информации; 

- разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

- управление поведением партнѐра – контроль, коррекция, оценка его действий; 

- умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической формами 

речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка, 

современных средств коммуникации. 

В сфере коммуникативных УУД  ученики смогут: 

- учитывать позицию собеседника (партнѐра); 

- организовать и осуществить сотрудничество и кооперацию с учителем и 
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сверстниками; 

-адекватно передавать информацию; 

- отображать предметное содержание и условия деятельности в речи. 

 

Приоритеты предметного содержания в формировании УУД 

Смысловые 

акценты УУД 

Русский язык Литературное 

чтение 

Математика Окружающий 

мир 

Личностные жизненное 

самоопределение  

нравственно-

этическая 

ориентация 

Смыслообразование нравственно 

– этическая 

ориентация 

Регулятивные 

 

Целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, 

оценка, алгоритмизация действий (+ 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 

 

формирование 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  

Формирование универсальных учебных действий в образовательном процессе 

осуществляется в контексте усвоения разных предметных дисциплин. Требования к 

формированию универсальных учебных действий находят отражение в планируемых 

результатах освоения программ учебных предметов «Русский язык»,»Татарский язык», 

«Литературное чтение»,  «Литературное чтение на татарском языке», «Математика», 

«Окружающий мир», «Технология», «Иностранный язык», «Изобразительное искусство», 

«Физическая культура» в отношении ценностно-смыслового, личностного, познавательного 

и коммуникативного развития учащихся.  

Каждый из предметов, помимо прямого эффекта обучения – приобретения 

определенных знаний, умений, навыков, вносит свой вклад в формирование универсальных 

учебных умений: 

• коммуникативных умений, в том числе умения ориентироваться в ситуации 

общения, адекватно понимать речь партнера и строить свое речевое высказывание; 

контролировать и корректировать речь в зависимость от задач и ситуации общения; 

извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной задачей; 

• умения использовать знаковые системы и символы для моделирования объектов и 

отношений между ними; 

• умений выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 
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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. 

 

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 

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. 

В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих личностных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1) Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности, формирование ценности многонационального российского 

общества, гуманистические и демократические ценностные ориентации. 

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

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

3) Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов. 

Для достижения личностных результатов в систему учебников с 1 по 4 класс введены 

соответствующие разделы и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 

упражнения, задания, задачи.  

В курсе «Окружающий мир» — это темы «Природа России», «Страницы истории 

Отечества», «Родной край — часть большой страны», «Современная Россия», «Жизнь 

города и села», «Что такое Родина?», «Что мы знаем о народах России?», «Что мы знаем о 

Москве?», «Россия на карте». 

 В 1 классе дети знакомятся с государственными символами России (гербом и 

флагом), а во 2 классе на уроках музыки разучивают Гимн России, и продолжают 

знакомство с государственной символикой государства. 

 Учащиеся выполняют учебные проекты «Родной город», «Города России», «Кто нас 
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защищает» (знакомство с Вооруженными Силами России,  Государственной службой 

пожарной охраны, МЧС России) и др. 

В курсе «Литературное чтение» — это разделы: «Устное народное творчество», 

«Летописи, былины, жития», «Родина», «Люблю природу русскую», «Поэтическая 

тетрадь», «Природа и мы», «Из русской классической литературы», «Литература 

зарубежных стран» и др., а также тексты и задания о нашей многонациональной стране, о 

традициях и обычаях ее народов и народов мира, о многообразии природы и 

необходимости бережного к ней отношения. Система таких заданий позволяет учащимся 

осознавать себя гражданами страны, формировать общечеловеческую идентичность. 

В курсе «Русский язык» представлены разнообразные по форме и содержанию 

упражнения и задания о Родине, о защитниках российской Земли, о сохранении мира в 

своей стране и во всѐм мире. Через тексты дети знакомятся с национальными ценностями 

нашего отечества, памятниками старины и их создателями, русскими умельцами, руками 

которых созданы Царь-пушка и Царь-колокол, церковь Покрова на Нерли и др., узнают о 

великом достоянии нашего народа — русском языке. В этой связи даны тексты И.Д. 

Тургенева, А.И. Куприна, А.Н.Толстого, Д.С.Лихачѐва, М.М. Пришвина,  И. С. Соколова-

Микитова, К.Г. Паустовского и др., поэтические строки  А.С.Пушкина, И.А. Бунина, М.Ю. 

Лермонтова, Н.М. Рубцова, Н.И. Сладкова, С.Я.Маршака и др., убеждающие учащихся в 

красоте, образности, богатстве  русского языка. Ученики составляют тексты, рассказы о 

своей малой родине — крае, городе, селе, об их достопримечательностях, природных и 

культурно-исторических особенностях. 

В курсе «Математика» — в  сюжетах текстовых задач (например, в 3 и 4 кл.) 

представлены сведения из исторического прошлого нашей страны — о продолжительности 

Великой Отечественной войны и о победе в ней, о школьном музее боевой славы и о 

помощи ветеранам, о возрасте Российского флота, о современных достижениях России в 

области космонавтики; об отраслях промышленности, о богатом культурном наследии 

страны (например, о годах жизни А.С. Пушкина, о собрании сочинений Л.Н. Толстого, о 

посещении музеев, художественных галерей и др.). 

В курсе «Музыка» произведения отечественного музыкального искусства 

рассматриваются в контексте мировой художественной культуры, широко используется 

принцип диалога культур. Он предполагает знакомство учащихся с народной и 

профессиональной музыкой различных национальностей на основе ее сопоставления и 

выявления общности жизненного содержания, нравственно-эстетической проблематики, 

различия стилей, музыкального языка, творческого почерка представителей разных эпох и 

культур. 

В курсе «Изобразительное искусство» достижение указанных результатов 

осуществляется благодаря содержанию конкретных заданий и сквозному принципу 

построения обучающего материала, в основе которого идея «от родного порога — в мир 

большой культуры». 

В курсе английского языка с этой целью предлагаются тексты и диалоги о культуре 

России и аналогичные тексты о культуре и истории Англии.  

Начиная со 2 класса содержание текстов, заданий и упражнений направлены на 

развитие идеи диалога культур России и Англии. Учащимся предлагаются увлекательные 

материалы об этих странах и их столицах: Лондоне и Москве, об английских и русских 

музеях, о праздниках, традициях и обычаях россиян и англичан. 

В курсе «Основы религиозных культур и светской этики» для реализации 

указанных личностных результатов каждый учебник содержит общие для всех 6 модулей 

уроки: урок 1 «Россия — наша Родина» и урок 30 «Любовь и уважение к Отчеству». Тема 

Родины, России, любви и уважения к Отчеству, единства разнообразных культурных и 

духовных традиций народов нашей страны лежит в начале учебной программы каждого 

предмета и ею же завершается. Также и в содержании каждого учебника эта тема системно 

представлена иллюстративным материалом, отражающим особенности российских 

культурных и религиозных традиций, учебным содержанием, которое раскрывается на 

материале отечественной истории. Кроме того, в основе содержания всех модулей лежат 
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концептуальные понятия «мы — российский народ», «мы разные и мы вместе». 

Содержание религиозных и светских традиций в каждом учебнике раскрыто как 

содержание традиций российских народов. Таким образом, у обучающихся складывается 

целостный образ культурно-исторического мира России. 

 

 В соответствии с требованиями ФГОС структура и содержание системы учебников 

направлены на достижение следующих метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы: 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления.  

 В учебниках русского языка, математики, окружающего мира, литературного чтения 

(1-4кл.) на шмуцтитулах каждого раздела сформулированы основные цели и задачи 

учебной деятельности, что позволяет учащимся узнать, чему конкретно они будут учиться, 

изучая данный раздел. В начале каждого урока представлены цели и задачи учебной 

деятельности на данном уроке. Это помогает ученикам видеть перспективу работы по теме 

и соотносить конкретные цели каждого урока с конечным результатом ее изучения.  

Постановка учебной задачи, как правило, показывает детям недостаточность 

имеющихся у них знаний, побуждает их к поиску новых знаний и способов действий, 

которые они «открывают» в результате применения и использования уже известных 

способов действий и имеющихся знаний.  При такой системе построения материала 

учебников постепенно формируются  умения  сначала  понимать и принимать 

познавательную цель, сохранять еѐ при выполнении учебных действий, а затем и 

самостоятельно формулировать учебную задачу, выстраивать план действия для еѐ 

последующего решения.  

Способность принимать и сохранять задачи учебной деятельности, находить средства 

ее реализации развивается через систему заданий, предусмотренных в материале каждого 

урока. Урок, тема, раздел завершаются заданиями рубрики «Проверь себя», содержание 

которых способствует организации контрольно-оценочной деятельности, формированию 

рефлексивной позиции школьника, его волевой саморегуляции. Такая дидактическая 

структура: общая цель — ее конкретизация в начале каждого урока (или раздела) — 

реализация поставленных задач в содержании урока (раздела) — творческие проверочные 

задания способствуют формированию регулятивных УУД младшего школьника. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование и освоение указанных способов и приѐмов действий основывается на 

разработанной в учебниках системе заданий творческого и поискового характера,  

проблемные вопросы, учебные задачи или создаются проблемные ситуации, направленных 

на развитие у учащихся познавательных УУД и творческих способностей.  

В курсе «Русский язык» одним из приѐмов решения учебных проблем является 

языковой эксперимент, который представлен в учебнике под рубрикой «Проведи опыт». 

Проводя исследование, дети, например, узнают, как можно определить слоги в слове, 

основу слова; убеждаются, что слов без корня не бывает; определяют, какие глаголы 

спрягаются, а какие — нет. Учащиеся включаются в поиск ответа, выдвигая 

предположения, обсуждая их, находя с помощью учебника необходимую информацию, 

делая выводы и таким образом, овладевают новыми знаниями. 

Проблемы творческого и поискового характера решаются также при работе над 

учебными проектами и проектными задачами, которые предусмотрены в каждом классе 

предметных линий комплекса учебников «Перспектива».  

В курсе «Математика» освоение указанных способов основывается на представленной 

в учебниках 1—4 классов серии заданий творческого и поискового характера, например, 

предлагающих: 

• продолжить (дополнить) ряд чисел, числовых выражений, равенств, значений 

величин, геометрических фигур и др., записанных по определѐнному правилу;  

• провести классификацию объектов, чисел, равенств, значений величин, 

геометрических фигур и др. по заданному признаку;  
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• провести логические рассуждения, использовать знания в новых условиях при 

выполнении заданий поискового характера.  

В учебниках предлагаются «Странички для любознательных» с заданиями 

творческого характера, начиная со 2 класса, добавляются странички «Готовимся к 

олимпиаде», задания конкурса «Смекалка».  

С первого класса младшие школьники учатся не только наблюдать, сравнивать, 

выполнять классификацию объектов, рассуждать, проводить обобщения и др., но и 

фиксировать результаты своих наблюдений и действий разными способами (словесными, 

практическими, знаковыми, графическими). Всѐ это формирует умения решать задачи 

творческого и поискового характера.  

 

Преемственность программы формирования универсальных учебных действий по 

ступеням общего образования. 

Организация преемственности осуществляется при переходе от начального 

образования к основному образованию. На каждом уровне образовательного процесса 

проводится диагностика (физическая, психологическая, педагогическая) готовности 

учащихся к обучению на следующем уровне.  

Стартовая диагностика определяет основные проблемы, характерные для 

большинства обучающихся, и в соответствии с особенностями уровня обучения на 

определѐнный период выстраивается система работы по преемственности. 

Преемственность формирования учебных действий по уровням общего образования 

обеспечивается за счѐт: 

- 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 каждом 

уровне; 

- целенаправленной деятельности по реализации условий, обеспечивающих развитие 

УУД в образовательном процессе (коммуникативные, речевые, регулятивные, 

общепознавательные, логические и др.). 

Основанием преемственности разных уровней образовательной системы становится 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования – 

формирования умения учиться. 

 

 

 

Характеристика результатов формирования универсальных учебных действий  на 

разных этапах обучения в начальной школе 

 

Личностные УУД Регулятивные 

УУД 

Познавательные  

УУД 

Коммуникативные 

УУД 

1 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие 

базовые ценности:  

«добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», 

«семья». 

2. Уважение к 

своей семье, к 

своим 

1. Организовывать 

свое рабочее место 

под руководством 

учителя.  

2. Определять 

цель выполнения 

заданий на уроке, 

во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

2. Отвечать на 

простые вопросы 

учителя, находить 

нужную 

информацию в 

1. Участвовать в 

диалоге на уроке и в 

жизненных 

ситуациях. 

2. Отвечать на 

вопросы учителя, 

товарищей по 

классу. 3. Соблюдать 

простейшие нормы 

речевого этикета: 

здороваться, 

прощаться, 
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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. 

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. 

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.  

благодарить. 

4. Слушать и 

понимать речь 

других. 

5. 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 (циркуль).                                              

7. Корректировать 

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на 

простые  и сложные 

вопросы учителя, 

самим задавать 

вопросы, находить 

нужную 

информацию в 

учебнике. 

3. Сравнивать  и 

группировать 

предметы, объекты  

по нескольким 

основаниям; 

находить 

закономерности; 

самостоятельно 

продолжать их по 

установленном 

правилу.  

4. Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное;  

составлять простой 

план. 

5. Определять,  в 

1.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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выполнение 

задания в 

дальнейшем.                                    

8. Оценка своего 

задания по 

следующим 

параметрам: легко 

выполнять, 

возникли 

сложности при 

выполнении.  

 

 

каких источниках  

можно  найти  

необходимую 

информацию для  

выполнения задания.  

6. Находить 

необходимую 

информацию,  как в 

учебнике, так и в  

словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и 

делать 

самостоятельные   

простые выводы 

3 класс 

1. Ценить и 

принимать 

следующие базовые 

ценности:  «добро», 

«терпение», 

«родина», 

«природа», «семья», 

«мир», «настоящий 

друг», 

«справедливость», 

«желание понимать 

друг друга», 

«понимать позицию 

другого». 

2. Уважение к 

своему народу, к 

другим народам, 

терпимость к 

обычаям и 

традициям других 

народов. 

3. Освоение 

личностного 

смысла учения; 

желания 

продолжать свою 

учебу. 

4. Оценка 

жизненных 

ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей. 

1. Самостоятельно 

организовывать 

свое рабочее место 

в соответствии с 

целью выполнения 

заданий. 

2. Самостоятельно 

определять 

важность или  

необходимость 

выполнения 

различных задания 

в учебном  

процессе и 

жизненных 

ситуациях. 

3. Определять 

цель учебной 

деятельности с 

помощью 

самостоятельно.  

4. Определять 

план выполнения 

заданий на уроках, 

внеурочной 

деятельности, 

жизненных 

ситуациях под 

руководством 

учителя. 

5. Определять 

правильность 

выполненного 

задания  на основе 

сравнения с 

предыдущими 

заданиями, или на 

основе различных 

образцов.  

1. Ориентироваться 

в учебнике: 

определять умения, 

которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела; 

определять круг 

своего незнания; 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого 

материала.   

2. Самостоятельно 

предполагать, какая  

дополнительная 

информация буде 

нужна для изучения 

незнакомого 

материала; отбирать 

необходимые  

источники 

информации среди 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

3. Извлекать 

информацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, экспонат, 

модель,  

иллюстрация и др.) 

4. Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

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 
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6. Корректировать 

выполнение 

задания в 

соответствии с 

планом, 

условиями 

выполнения, 

результатом 

действий на 

определенном 

этапе.  

7. Использовать в 

работе литературу, 

инструменты, 

приборы.  

8. Оценка своего 

задания по  

параметрам, 

заранее 

представленным. 

помощью ИКТ. 

5. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

с другом.  

 

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 

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 

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 
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ситуаций  и 

поступков героев 

художественных 

текстов с точки 

зрения 

общечеловеческих 

норм, 

нравственных и 

этических 

ценностей, 

ценностей 

гражданина 

России. 

источников 

(словари, 

энциклопедии, 

справочники, 

электронные диски, 

сеть Интернет).  

4. Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты.  

5. Самостоятельно 

делать выводы, 

перерабатывать 

информацию, 

преобразовывать еѐ,  

представлять 

информацию на 

основе схем, 

моделей, сообщений. 

6. Составлять 

сложный план 

текста. 

7. Уметь передавать 

содержание в 

сжатом, выборочном 

или развѐрнутом 

виде. 

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. 

 

Планируемые результаты в освоении школьниками универсальных учебных 

действий по завершении начального обучения 

Педагогические ориентиры: Развитие личности. 

В сфере личностных универсальных учебных действий у выпускников будут 

сформированы внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на моральные 

нормы и их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Самообразование и самоорганизация. 

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники овладеют всеми 

типами учебных действий, направленных на организацию своей работы в образовательном 

учреждении и вне его, включая способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать еѐ реализацию     (в том числе во внутреннем плане), контролировать и 

оценивать свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Педагогические ориентиры: Исследовательская культура. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий выпускники научатся 

воспринимать  и анализировать сообщения и важнейшие их компоненты – тексты, 

использовать знаково-символические средства, в том числе овладеют действием 

моделирования, а также широким спектром логических действий и операций, включая 

общие приѐмы решения задач. 

Педагогические ориентиры: Культура общения 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий выпускники приобретут 

умения учитывать позицию собеседника (партнѐра), организовывать и осуществлять 

сотрудничество и кооперацию с учителем и сверстниками, адекватно воспринимать и 

передавать информацию, отображать предметное содержание и условия деятельности в 

сообщениях, важнейшими компонентами которых являются тексты. 
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Условия, обеспечивающие развитие УУД в образовательном процессе. 

Учитель знает: 

- важность формирования универсальных учебных действий школьников; 

- сущность и виды универсальных умений; 

- педагогические приѐмы и способы их формирования; 

Учитель умеет: 

- отбирать содержание и конструировать учебный процесс с учѐтом формирования 

УУД; 

- использовать диагностический инструментарий успешности формирования УУД; 

- привлекать родителей к совместному решению проблемы формирования  УУД. 

 

 

2.2.  ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ 

И  ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, а также планируемых результатов начального 

общего образования. 

В системе предметов начальной общеобразовательной школы предмет «Русский 

язык» реализует две основные цели:  

1) познавательную (ознакомление с основными положениями науки о языке и 

формирование на этой основе знаково-символического восприятия и логического 

мышления учащихся);  

2) социокультурную (формирование коммуникативной компетенции учащихся: 

развитие устной и письменной речи, монологической и диалогической речи, а также 

навыков грамотного, безошибочного письма как показателя общей культуры человека).  

Современное обучение русскому языку не ограничивается знакомством учащихся с 

системой языка и его правилами, формированием элементарных речевых умений и 

навыков. Данный предмет играет важную роль в становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения, формировании основ умения учиться и способности к 

организации своей деятельности, духовно-нравственном развитии и воспитании младших 

школьников.  

Особенностью предмета является его тесная взаимосвязь с литературным чтением, 

обеспечивающая реализацию основных задач содержания предметной области 

«Филология»:  

 формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии 

языкового и культурного пространства России, о языке как основе национального 

самосознания; 

 развитие диалогической и монологической устной и письменной речи;  

 развитие коммуникативных умений; 

 развитие нравственных и эстетических чувств;  

 развитие способностей к творческой деятельности. 

Общая характеристика курса 

Отличительной особенностью курса русского языка является коммуникативно-

познавательная основа, общая с курсом литературного чтения. Содержание этих двух 

курсов имеет ярко выраженную коммуникативно-речевую и познавательную 

направленность, охватывающую три аспекта изучения родного языка: систему языка, 

речевую деятельность и литературный текст, что обеспечивает реализацию в обучении 

системно-деятельностного подхода. 

Программа курса обеспечивает целостное изучение родного языка в начальной школе 

за счѐт реализации трех принципов: 
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1) коммуникативного; 

2) познавательного; 

3) принципаличностной направленности обучения и творческой активности 

учащихся. 

Начальным этапом изучения русского языка является обучение грамоте. Основное 

внимание в этот период отводится изучению письменной речи и развитию 

фонематического слуха детей. Параллельно с освоением письменных форм речевого 

общения (умениями читать и писать) идѐт совершенствование устных форм общения 

(умений слушать и говорить). Поэтому ключевым понятием в содержании обучения 

грамоте является «общение»,которое не рассматривается статично, а разворачивается в 

форме деятельности, протекающей в культурно-историческом плане — от истоков 

возникновения процесса общения у людей (в письменной его форме) до развития письма на 

современном уровне. 

После обучения грамоте начинается раздельное изучениерусского языка и 

литературного чтения.  

Содержание курса раскрывает в доступной детям форме суть и специфику языка как 

средства общения и познания, как знаковой системы особого рода.  

Содержание курса охватывает довольно широкий круг сведений, относящихся к 

разным сторонам языка. Учащиеся знакомятся с фонетическим составом слова, с делением 

слова на слоги и значащие части, с основными частями речи и важнейшими их формами, с 

различными видами предложений, с членами предложений, усваивают правила 

правописания. Программа предполагает знакомство учащихся с лексическим значением 

слова (без термина), с многозначностью слов и синонимией.  

В число основных содержательных линий Программы входят: 

• основы лингвистических знаний: фонетика и орфоэпия, графика, состав слова 

(морфемика), грамматика (морфология и синтаксис);  

• орфография и пунктуация
1
;  

• развитие речи.  

Для того чтобы изучение грамматики стало важнейшим элементом развития речи и 

мышления учащихся, а не тренировкой их памяти, в содержание включено формирование 

умений классифицировать (группировать) слова по разным основаниям (смысловым и 

формально-грамматическим). Эти учебные умения помогают учащимся различать 

особенности работы со словом с его конкретным значением в лексике и с абстрактным 

(обобщѐнным) значением слов в грамматике. 

Такой подход подводит учащихся к самостоятельному выводу о наличии у целого 

класса слов общих признаков (грамматического значения, т.е. значения предметности, 

форм рода, числа и падежа у существительных и т.д.).  

 В данном курсе изучение частей речи строится поэтапно: от лексики к грамматике 

через различные уровни классификации и обобщения слов. Осознание различий между 

грамматическим (обобщѐнным) и лексическим (единичным) значением слова позволяет 

уйти от формального изучения грамматики. 

Программа ориентирует на создание условий для развития регулятивных учебных 

действий, которые вносят порядок и планомерность в любую деятельность и составляют 

основу учебной деятельности. Формируются умения ставить цель, определять 

последовательность действий, контролировать, корректировать и оценивать их.  

 Программой предусматривается отработка навыков чистописания — своеобразная 

графическая «гимнастика», где используются образцы письма, отрабатывается написание 

обобщѐнных элементов букв, их соединений в словах, ритмическое и темповое написание 

слов и предложений, даѐтся установка на каллиграфическое написание букв, их 

соединений, осуществляется самоконтроль и взаимопроверка.  

                     
1
Орфографические и пунктуационные правила рассматриваются параллельно с изучением фонетики, 

морфологии, морфемики и синтаксиса. 
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Отдельный, весьма важный элемент Программы — знакомство со словарѐм. 

Предполагается знакомство младших школьников с разными словарями: орфографическим, 

толковым, энциклопедическим, словарѐм синонимов и антонимов. 

Программа ориентирует на выработку умений точно и ясно выражать свои мысли в 

речи, решать в процессе общения ту или иную речевую задачу (одобрить, объяснить, 

выразить удивление, подтвердить мысль собеседника и т.д.), держать в поле внимания 

содержание речи и форму еѐ выражения. 

Помимо общих представлений о тексте, ученики получают первые сведения о 

различных типах текстов (повествование, описание, рассуждение), начинают осмысливать 

роль слова в художественном тексте, работают с заглавием и составляют план (с помощью 

учителя), наблюдают за стилистическими особенностями художественных и научно-

познавательных текстов. 

Рассмотрение языка как средства общения в конкретных коммуникативно-речевых 

ситуациях и текстах (научных, деловых, художественных) помогает детям представить 

язык целостно, что повышает мотивацию в обучении родному языку. 

Содержание курса 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели, ситуации и результата устного общения с помощью 

наглядно-образных моделей. Адекватное восприятие звучащей речи. Восприятие на слух 

информации, содержащейся в предлагаемом тексте, определение основной мысли текста, 

передача его содержания по вопросам. Развитие умения слушать речь собеседника 

(анализировать еѐ, поддерживать диалог репликами, задавать вопросы). Наблюдение за 

ролью слова, жестов, мимики, интонации в устном общении людей. 

Говорение. Выбор языковых средств в соответствии с целями и условиями общения 

для эффективного решения коммуникативной задачи. Умение отчетливо произносить 

слова, чѐтко артикулируя их. Практическое овладение диалогической формой речи. 

 Овладение умениями начать, поддержать и закончить разговор, привлечь внимание и 

т. п. Практическое овладение устными монологическими высказываниями в соответствии с 

учебной задачей (описание, повествование, рассуждение). Усвоение норм речевого этикета 

в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой). Соблюдение орфоэпических норм и правильной 

интонации.  

Чтение. Понимание учебного текста. Выборочное чтение с целью нахождения 

необходимого материала. Нахождение информации, заданной в тексте в явном виде. 

Формулирование простых выводов на основе информации, содержащейся в тексте. 

Интерпретация и обобщение содержащейся в тексте информации. Анализ и оценка 

содержания, языковых особенностей и структуры текста.  

Письмо. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений в системе 

обучения грамоте. Овладение разборчивым, аккуратным письмом с учѐтом гигиенических 

требований к этому виду учебной работы. Списывание, письмо под диктовку в 

соответствии с изученными правилами. Письменное изложение содержания прослушанного 

и прочитанного текстов (подробное, выборочное). Создание небольших собственных 

текстов (сочинений) по интересной детям тематике (на основе впечатлений, литературных 

произведений, сюжетных рисунков, серий рисунков, просмотренного фрагмента 

видеозаписи и т. п.).  

Обучение грамоте 

Фонетика. Звуки речи, их характеристика. Осознание единства звукового состава 

слова и его значения.  

Выделение отдельных звуков в слове. Установление числа и последовательности 

звуков в слове, фиксирование их в звуковых и образно-символических схемах. 

Сопоставление слов, различающихся одним или несколькими звуками.  

Различение гласных и согласных звуков. Понимание фонемных противопоставлений: 

твѐрдых и мягких фонем, знаково-символическое их обозначение. Различение согласных 

твѐрдых и мягких, звонких и глухих.  
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Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги, открытый и 

закрытый слоги. Ударение. Определение места ударения в слове, различение ударных и 

безударных слогов, ударных и безударных гласных.  

Графика. Различение звука и буквы: буква как знак звука. Овладение позиционным 

способом обозначения звуков буквами. Буквы ъ, ь, не обозначающие звуков. Гласные 

буквы е, ѐ, ю, я;их двойная роль (в зависимости от места в слове). Обозначение на письме 

мягкости согласных звуков с помощью букв и, е, ѐ, ю, я. Мягкий знак как показатель 

мягкости согласных звуков. Употребление ъ и ь как разделительных знаков. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. Значение алфавита. 

Сравнение алфавитного письма (обозначение звуков буквами) и письма с помощью 

рисунков, символов (пиктография). Понимание ценности современного письма. 

Чтение. Формирование навыка слогового чтения (ориентация на букву, 

обозначающую гласный звук) как вида речевой деятельности. Плавное слоговое чтение и 

чтение целыми словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребѐнка. 

Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов. Чтение с 

интонациями и паузами в соответствии со знаками препинания. Развитие осознанности и 

выразительности чтения на материале небольших текстов и стихотворений. 

Воспроизведение прочитанного текста по вопросам учителя и самостоятельно.  

Знакомство с орфоэпическим чтением (при переходе к чтению целыми словами). 

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании.  

Письмо. Усвоение гигиенических требований при письме. Развитие мелкой моторики 

пальцев и свободы движения руки. Развитие умения ориентироваться на пространстве 

листа в тетради и на пространстве классной доски. Овладение начертанием письменных 

заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов, предложений с 

соблюдением гигиенических норм. Овладение разборчивым, аккуратным почерком. 

Письмо под диктовку слов и предложений, написание которых не расходится с их 

произношением. Освоение приѐмов и последовательности правильного списывания текста.  

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, 

знака переноса.  

Слово и предложение. Восприятие слова как объекта изучения, материала для 

анализа. Наблюдение над значением слова. Практическое различение значения и звучания 

слова. Роль слова как посредника в общении, его номинативная функция. Правильное 

употребление в речи слов, называющих отдельные предметы (роза, ландыш, осока), и слов 

с обобщающим значением (цветы, растения). 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: выделение слов, изменение 

их порядка.  

Орфография и пунктуация. Знакомство с правилами правописания и их применение:  

 раздельное написание слов;  

 обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши);  

 употребление ь для обозначения на письме мягкости согласных; 

 употребление ъ и ь как разделительных знаков; 

 прописная (заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных;  

 перенос слов по слогам без стечения согласных;  

 знаки препинания в конце предложения.  

Развитие речи. Первоначальное представление о тексте как речевом произведении. 

Выделение в тексте предложений. Объединение предложений в текст. Понимание 

прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его прослушивании. 

Первоначальное представление о речи с помощью наглядно-образных моделей. 

Деление речи на смысловые части (предложения) с помощью рисунков и схем. Составление 

из предложений связного текста, его запись. 

Составление небольших рассказов повествовательного характера по серии сюжетных 

картинок, по материалам собственных игр, занятий, наблюдений.  

Культура речевого общения. Освоение позитивной модели речевого общения, 
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основанной на доброжелательности, миролюбии и уважении к собеседнику. 

Систематический курс русского языка 

Фонетика и орфоэпия. Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове 

ударных и безударных гласных звуков. Различение мягких и твѐрдых согласных звуков, 

определение парных и непарных по твѐрдости-мягкости согласных звуков. Различение 

звонких и глухих звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости 

согласных звуков.  

Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

ударный — безударный; согласный твѐрдый — мягкий, парный — непарный; согласный 

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Ударение, произношение 

звуков и сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного 

языка. Фонетический разбор слова.  

Графика. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твѐрдости-мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных ъ и ь.  

Установление соотношения звукового и буквенного состава слова в словах типа стол, 

конь; в словах с йотированными гласными е, ѐ, ю, я; в словах с непроизносимыми 

согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, абзаца. 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Лексика
2
.Практическое представление о слове как единице языка. Понимание слова, 

единства звучания и значения. Различение внешней (звуко-буквенной) стороны и 

внутренней (значения слова) с помощью наглядно-образных моделей. Первоначальное 

представление о слове как знаке, как заместителе реальных предметов (их действий и 

свойств). 

Определение значения слов по тексту, выявление слов, значение которых требует 

уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с помощью 

толкового словаря.  

Номинативная функция слова (называть предметы окружающего мира).  

Слова — имена собственные (наименование единичных предметов), имена 

нарицательные (общее наименование ряда подобных предметов). 

Дифференциация слов по вопросам «кто?», «что?» для обозначения одушевлѐнных и 

неодушевлѐнных предметов. Различение слов с конкретным и общим значением (шуба — 

одежда). Знакомство со словарями. 

Наблюдения за использованием в речи антонимов и синонимов. Первоначальные 

представления об однозначных и многозначных словах, о прямом и переносном значении 

слова. 

Состав слова (морфемика). Овладение понятием «родственные (однокоренные) 

слова». Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. 

Различение однокоренных слов и синонимов, однокоренных слов и слов с омонимичными 

корнями. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, 

приставки, суффикса. Роль окончаний в словах (для связи слов в предложении). Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок. 

Образование однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по 

составу.  

Морфология. Общее представление о частях речи. 

Классификация слов по частям речи. Знание средств их выделения (вопросы и общее 

значение). Деление частей речи на самостоятельные и служебные. 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Умение опознавать имена 

собственные. Различение имѐн существительных, отвечающих на вопросы «кто?» и «что?». 

Различение имѐн существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение 
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существительных по числам. Изменение существительных по падежам. Определение 

падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение падежных и смысловых 

(синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имѐн существительных к 1, 2 и 

3-му склонению. Морфологический разбор имѐн существительных.  

 Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Основные признаки. 

Дифференциация и группировка слов по вопросам. Изменение прилагательных по родам, 

числам и падежам, кроме прилагательных  на -ий, -ья, -ов, -ин. Морфологический разбор 

имѐн прилагательных.  

Имя числительное. Общее представление об имени числительном как части речи. 

Употребление числительных в речи.  

Местоимение. Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Значение 

и употребление в речи. Личные местоимения 1, 2 и 3-го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Роль местоимения в речи. 

Глагол. Значение и употребление в речи. Основные признаки. Классификация 

глаголов по вопросам. Неопределѐнная форма глагола. Различение глаголов, отвечающих 

на вопросы «что сделать?» и «что делать?». Изменение глаголов по временам. Изменение 

глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем времени (спряжение). Способы 

определения I и II спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. Морфологический разбор глаголов.  

Наречие. Неизменяемость наречий. Значение и употребление в речи.  

Предлог. Знакомство с наиболее употребительными предлогами. Функция предлогов: 

образование падежных форм имѐн существительных и местоимений. Отличие предлогов от 

приставок.  

Союзы (и, а, но), их роль в речи. Частица не, еѐ значение.  

Синтаксис. Различение предложения, словосочетания, слова (осознание их сходства 

и различия). Выделение признаков предложения. Различение предложений по цели 

высказывания: повествовательные, вопросительные и побудительные; по эмоциональной 

окраске (интонации): восклицательные и невосклицательные.  

Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого. Различение 

главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при помощи 

смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении.  

Нахождение и самостоятельное составление предложений с однородными членами 

без союзов и с союзами и, а, но. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами.  

Различение простых и сложных предложений. Роль предложения в речевом общении, 

его коммуникативная функция. 

Орфография и пунктуация. Практическое усвоение понятия «орфограмма». 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов написания в 

зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического словаря.  

Применение правил правописания:  

 сочетания жи—ши, ча—ща, чу—щу; 

 сочетания чк—чн, чт, щн; 

 перенос слов; 

 заглавная буква в начале предложения, в именах собственных; 

 проверяемые безударные гласные в корне слова; 

 парные звонкие и глухие согласные в корне слова; 

 непроизносимые согласные; 

 непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

 гласные и согласные в неизменяемых на письме приставках; 

 разделительные ъ и ь; 

 мягкий знак после шипящих на конце имѐн существительных (ночь, рожь, мышь); 

 безударные падежные окончания имѐн существительных (кроме существительных 

на -мя, -ий, -ья, -ье, -ия, -ов, -ин); 
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 безударные окончания имѐн прилагательных; 

 раздельное написание предлогов с личными местоимениями; 

 не с глаголами; 

 мягкий знак после шипящих на конце глаголов 2-го лица единственного числа 

(пишешь, учишь); 

 мягкий знак в глаголах на -ться; 

 безударные личные окончания глаголов; 

 раздельное написание предлогов с другими словами; 

 знаки препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит 

общение.  

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражение собственного 

мнения, его аргументация. Овладение основными умениями ведения разговора (начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание и т. п.). Овладение нормами речевого 

этикета в ситуациях учебного и бытового общения (приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой), в том числе при общении с помощью средств ИКТ. 

Особенности речевого этикета в условиях общения с людьми, плохо владеющими русским 

языком. 

Практическое овладение устными монологическими высказываниями на 

определѐнную тему с использованием разных типов речи (описание, повествование, 

рассуждение).  

Текст. Признаки текста. Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. 

Последовательность предложений в тексте. Последовательность частей текста (абзацев). 

Комплексная работа над структурой текста: озаглавливание, корректирование порядка 

предложений и частей текста (абзацев).  

План текста. Составление планов к предлагаемым текстам. Создание собственных 

текстов по предложенным планам.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности. Знакомство с 

жанрами письма и поздравления. Создание собственных текстов и корректирование 

заданных текстов с учѐтом точности, правильности, богатства и выразительности 

письменной речи; использование в текстах синонимов и антонимов.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания 

определений): изложение подробное и выборочное, изложение с элементами сочинения, 

сочинение-повествование, сочинение-описание, сочинение-рассуждение. 

Освоение позитивной, духовно-нравственной модели общения, основанной на 

взаимопонимании, терпении, уважении к собеседнику и внимании к иному мнению. 

Программа представлена в следующих учебниках: 

1. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

2. Климанова Л.Ф., Макеева С.Г. Азбука. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

3. Климанова Л. Ф., Макеева С. Г. Русский язык. Учебник. 1 класс. 

4. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

5. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

6. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

7. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

8. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 1. 

9. Климанова Л. Ф., Бабушкина Т. В. Русский язык. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2. 

 

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
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воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

 

Литературное чтение — один из основных предметов в начальной школе, объединяет 

два основных направления в обучении, отражѐнные в его названии, — изучение 

литературно-художественных произведений и освоение речевых навыков и умений. Особая 

роль предмета связана с формированием коммуникативно-речевого навыка чтения. Чтение 

как общеучебный навык является основой развития всех остальных речевых умений, и от 

его качества зависит развитие ребѐнка и его успешность обучения по другим школьным 

дисциплинам. 

Литературное чтение способствует развитию интеллектуально-познавательных, 

художественно-эстетических способностей младших школьников, а также формированию 

жизненно важных нравственно-этических представлений (добро, честность, дружба, 

справедливость, красота поступка, ответственность) в доступной для данного возраста 

эмоционально-образной форме.  

Литературное чтение, которое обеспечивает единство обучения и воспитания, создаѐт 

условия для освоения детьми позитивной модели общения, построенной на уважении, 

доброжелательности и бесконфликтном стиле общения. 

 Отмеченные особенности предмета определяют основные целиобучения 

литературному чтению:  

 развитие навыков сознательного, правильного, беглого и выразительного чтения, а 

также коммуникативно-речевых умений при работе с текстами литературных 

произведений; формирование навыка чтения про себя; приобретение умения работать с 

разными видами информации; 

 приобщение младших школьников к чтению художественной литературы и 

восприятию еѐ как искусства слова; развитие эмоциональной отзывчивости на слушание и 

чтение произведений; 

 обогащение личного опыта учащихся духовными ценностями, которые определяют 

нравственно-эстетическое отношение человека к людям и окружающему миру; 

 введение учащихся в мир детской литературы; формирование у начинающего 

читателя интереса к книге, истории еѐ создания и потребности в систематическом чтении 

литературных произведений, навыков работы с книгой и текстом, читательской 

самостоятельности и познавательной активности при выборе книг; овладение 

первоначальными навыками работы с учебными и научно-познавательными текстами. 

 

Общая характеристика курса 

Литературное чтение как систематический курс начинается с 1 класса сразу после 

обучения грамоте и идѐт параллельно с коммуникативно-речевым курсом русского языка, 

имеющим с ним тесную взаимосвязь. Общая с курсом «Русский язык» коммуникативно-

познавательная основа накладывает своеобразный отпечаток на работу с произведением: 

чтение художественного произведения рассматривается в данном курсе как процесс 

воображаемого общения, как диалог ученика с автором произведения и его героями. Через 

приобщение в процессе чтения к духовно-нравственным ценностям автора учащиеся ведут 

диалог с героями, анализируют их поступки, понимают смысл и значение происходящего. 

Понимание художественного произведения как искусства слова во многом обеспечено 

изучением слова как двусторонней единицы, как взаимосвязи значения слова и его 

звучания на уроках русского языка. Поэтому при анализе художественного произведения 

работа со словом не сводится к подбору сравнений, эпитетов, олицетворений. В курсе 

литературного чтения слово рассматривается как средство создания художественного 

образа (природы или человека), через который автор выражает свои мысли, чувства, идеи. 

Учащиеся определяют позицию автора и своѐ отношение к героям и произведению в целом. 

Основной составляющей содержания курса являются художественные произведения 

отечественных и зарубежных писателей, которые изучаются в сопоставлении с научно-

популярными произведениями, имеющими с ними общую тему, но разные способы 
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осмысления мира (логические понятия и художественный образ). Сравнение произведений 

разного вида (художественных и научно-познавательных) создаѐт условия для более 

глубокого понимания словесного искусства. 

Отличительной особенностью курса является включение в содержание 

интегрирующего понятия «культура», которое нацеливает учащихся на изучение 

литературы в тесной взаимосвязи с музыкальным и изобразительным искусством, на 

понимание книги как культурно-исторической ценности, развивает чувство сопричастности 

с великой духовно-нравственной культурой России. 

Содержание литературного чтения представлено в программе следующими 

разделами: 

Виды речевой деятельности. Культура речевого общения.  

Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная деятельность. 

Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-нравственная 

деятельность. 

Круг детского чтения. Культура читательской деятельности. 

 

Первый раздел программы — «Виды речевой деятельности. Культура речевого 

общения»—ориентирован на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 

деятельности: умений читать и писать, слушать и говорить, использовать различные виды 

речевой деятельности в разных ситуациях общения. 

Программапредусматривает поэтапное формированиенавыка чтения: от громко-

речевой формы (чтение вслух) до чтения про себя, которое как умственное действие 

протекает во внутреннем плане. От плавного слогового чтения вслух учащиеся постепенно 

переходят к активному освоению приѐмов целостного (синтетического) чтения в пределах 

слова (чтение целыми словами). Затем они овладевают умением интонационно объединять 

слова в словосочетания и предложения, упражняются в темповом чтении, которое 

обеспечивает лучшее понимание прочитанного, осваивают смысловое чтение, наращивают 

скорость чтения (беглое чтение), овладевают чтением про себя. В программе указаны 

ориентировочные нормы скорости чтения, от которой зависит понимание прочитанного 

текста и, как следствие, успеваемость ребѐнка по всем другим предметам в начальной и 

средней школе. Учащиеся, окончившие начальную школу, должны читать не менее 70—80 

слов в минуту. Такая скорость позволит им чувствовать себя уверенно и комфортно, 

поможет извлекать смысловую информацию при самостоятельном чтении и работе с 

учебными текстами. 

Содержание курса включает формированиеумения слушать речь (высказывание), 

основой которого являются внимание к речи собеседника, способность еѐ анализировать, 

выделять главное, задавать уточняющие вопросы. 

Развитие умения говорить (высказывать своѐ мнение, задавать вопросы и отвечать на 

них, вести диалог и строить монолог) обеспечивается включением в содержание 

литературного чтения материала о правилах речевого этикета, ситуациях и условиях 

общения (кто, что и кому говорит? как и зачем?). Учащиеся учатся ставить перед собой 

цель (что я хочу сказать?), корректировать и контролировать своѐ высказывание, оценивать 

его, терпеливо выслушивать других, проявляя уважение к мнению собеседника. 

Большое внимание в программе уделяется развитию умения писать. На уроках 

литературного чтения учащиеся будут учиться создавать собственные тексты, писать 

изложения и небольшие сочинения (описание, рассуждение, повествование) на основе 

прочитанных текстов.  

Программа обеспечивает развитие выразительности устной и письменной речи, 

совершенствование умений слушать и говорить, читать и писать на протяжении всех лет 

обучения в начальной школе.  

 

Следующий раздел — «Виды работы с текстом. Коммуникативно-познавательная 

деятельность». 
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Программа предусматривает освоение учащимися разнообразных речевых умений 

при работе с текстами произведений (деление текста на части, подбор к ним заглавий, 

составление плана, умения кратко и полно пересказать прочитанный текст, выделение 

главного и формулирование его своими словами), а также решение различных 

коммуникативно-речевых задач. Содержание данного раздела направлено на освоение 

различных видов текстов (текст-описание, текст-рассуждение, текст-повествование), 

формирование умения соотносить заглавие и содержание текста, различать учебные, 

научно-познавательные и художественные тексты, определять их роль в процессе общения. 

Учащиеся будут наблюдать, как изменяются цели общения при создании художественного 

и познавательного текстов (с помощью учителя). 

Раздел «Работа с художественным произведением. Эстетическая и духовно-

нравственная деятельность» нацелен на развитие художественно-эстетической 

деятельности, формирование нравственно-этических представлений и активизацию 

творческой деятельности учащихся средствами художественной литературы. Дети будут 

учиться различать способы изображения мира в художественных и познавательных тестах 

(с помощью учителя), понимать различия в познании мира с помощью научно-понятийного 

и художественно-образного мышления, осмысливать особенности художественного и 

научно-познавательного произведения, создавать собственные тексты.  

Программа предусматривает знакомство детей не только с лучшими образцами 

художественной литературы, но и с произведениями других видов искусства. 

Учащиеся научатся понимать и ценить художественное произведение, отличать его от 

произведений научно-познавательного содержания. Они узнают, что художественное 

произведение — произведение словесного искусства и что его автор, раскрывая через 

художественно-образную форму всѐ богатство окружающего мира и человеческих 

отношений, стремится приобщить читателя к своим духовно-нравственным и эстетическим 

ценностям, пробудить в человеке чувство прекрасного, красоты и гармонии.  

В содержание литературного чтения включѐн элементарный анализ художественного 

произведения, который строится по принципу «синтез—анализ—синтез»: учащиеся 

сначала воспринимают текст целиком, потом его читают и анализируют, а затем вновь 

обращаются к тексту в целом, сравнивая его начало и конец, главную мысль с заглавием и 

содержанием текста, давая ему художественно-эстетическую оценку. 

При анализе литературного произведения на первый план выдвигается 

художественный образ, воплощѐнный в слове (без термина). Слово в художественном 

тексте становится объектом внимания юного читателя на всех этапах чтения. При анализе 

художественного текста слово как средство художественной выразительности (эпитеты, 

сравнения и др.) рассматривается не само по себе, не изолированно, а в образной системе 

всего произведения, в его реальном контексте, который наполняет смыслом и значением не 

только образные, но даже и нейтральные слова и выражения. 

Программа определяет для разбора только те средства художественной 

выразительности, которые доступны младшим школьникам, помогают им почувствовать 

целостность художественного образа и полноценно осмыслить его.  

 В содержание литературного чтения включены доступные детям элементарные 

представления о теме и проблематике художественного произведения, его нравственно-

эстетических ценностях, словесно-художественной форме и построении (композиции) 

произведения.  

 Программой предусмотрено анализ произведения на разных уровнях: уровень сюжета 

(разбор событий и знакомство с героями); уровень героя (мотивы поступка героя, 

отношение к нему читателя); уровень автора (отношение автора к своим героям, его 

замысел и общий смысл прочитанного). Это помогает сохранять целостный взгляд на 

произведение и не терять его основную линию. Многоступенчатый путь анализа 

произведения, своеобразное восхождение читателя на вершину так называемой смысловой 

пирамиды, открывает новые горизонты понимания словесного искусства, обогащает 

учащихся интеллектуально, нравственно и эстетически. В процессе такого анализа, 

который связан с многократным обращением к тексту, дети, проникая в тайны 
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художественного творчества, осмысливают морально-нравственные ценности (дружба, 

уважение, забота о других, доброжелательность), получают радость и удовольствие от 

чтения, учатся выражать своѐ отношение к героям через выразительное чтение. 

Раздел «Круг детского чтения. Культура читательской деятельности» определяет 

содержание и выбор книг для чтения. В круг детского чтения входят произведения 

отечественных и зарубежных классиков (художественные и научно-познавательные), 

произведения детской литературы современных писателей России и других стран, а также 

произведения устного народного творчества из золотого фонда детской литературы (сказки, 

былины, песенки, пословицы, загадки и пр.). Художественно-эстетическая направленность 

содержания литературного чтения позволяет учащимся накопить опыт художественно-

эстетического восприятия и понимания художественных произведений. 

Тематические разделы программы отражают разнообразие интересов детей младшего 

школьного возраста. Их содержание не только стимулирует развитие познавательных 

интересов, но и привлекает внимание учащихся к различным сторонам жизни: 

взаимоотношениям детей со сверстниками и взрослыми, приключениям, природе, истории 

и культуре разных национальностей нашей Родины, а также даѐт возможность сравнивать 

произведения на одну и ту же тему разных авторов. Разнообразие тематики обогащает 

социально-нравственный опыт, расширяет познавательные интересы ребѐнка, развивает 

читательскую самостоятельность, формирует культуру чтения. 

Произведения, включѐнные в круг детского чтения, имеют большое значение для 

нравственно-эстетического воспитания и духовно-нравственного развития младших 

школьников.  

Круг детского чтения от класса к классу расширяется и углубляется по мере развития 

читательских способностей детей, их знаний об окружающем мире. Постепенно 

формируется библиографическая культура учащихся.  

Курс литературного чтения благодаря художественно-эстетической и нравственно-

мировоззренческой направленности значительно расширяет границы читательской 

компетентности. У учащихся формируется готовность эффективно использовать знания, 

читательские умения и навыки для реализации учебных целей и решения конкретных 

жизненных ситуаций, расширяются границы коммуникативно-речевого общения, 

совершенствуется читательская культура (умение глубоко проникать в смысл читаемого, 

выбирать книгу для чтения, постоянная потребность в чтении художественной 

литературы). Культура чтения сказывается на нравственно-духовном и эстетическом 

развитии личности младшего школьника. 

Таким образом, реализация содержания курса «Литературное чтение» обеспечит 

развитие коммуникативно-речевых навыков и умений, введение детей в мир 

художественной литературы, воспитание читательской компетентности и культуры чтения. 

 

Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование. Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение 

различных текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, осознание цели речевого высказывания, умение задавать вопросы по 

услышанному учебному, научно-познавательному и художественному произведению. 

Чтение вслух. Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без 

пропусков и перестановок букв и слогов в словах. Постепенный переход от слогового 

чтения к осмысленному, плавному чтению целыми словами, интонационное объединение 

слов в словосочетания; увеличение от класса к классу скорости чтения, позволяющей 

читающему осмыслить текст. Установка на смысловое чтение, позволяющее связать 

звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение 

небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения; понимание 

цели чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, замедляя его или ускоряя в соответствии с 

речевой задачей и целями общения. Чтение предложений с интонационным выделением 
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знаков препинания. Понимание смысловых особенностей разных по виду и типу текстов.  

Чтение про себя. Постепенный переход от чтения вслух к чтению про себя 

произведений, доступных по объѐму и жанру. Осознание смысла прочитанного текста, 

использование приѐмов контроля и коррекции путѐм воспроизведения его содержания и 

ответов на вопросы. 

Умение находить информацию в учебном или научно-познавательном тексте, 

используя различные виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Понимание особенностей разных видов чтения: факта, описания, дополнения 

высказывания и др. 

Работа с разными видами текста. Общее представление о разных видах текста: 

художественном, учебном, научно-популярном – и их сравнение. Определение целей 

создания этих видов текста. Практическое освоение умения отличать текст от набора 

предложений. 

Самостоятельное определение темы и главной мысли текста; установление причинно-

следственных связей; деление текста на смысловые части. Определение главной мысли 

каждой части и всего текста, их озаглавливание; составление плана в виде назывных 

предложений из текста, в виде вопросов или самостоятельно сформулированного 

высказывания. Пересказ текста (подробно, выборочно, кратко) по опорным словам или 

самостоятельно составленному плану. Соблюдение при пересказе логической 

последовательности и точности изложения событий. Составление текстов разного типа: 

описание, рассуждение, повествование (по аналогии с прочитанным текстом, по 

предложенному образцу). Определение целей использования их в общении. Умение 

работать с разными видами информации. 

Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на вопросы, выступать по теме, 

слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, используя текст. 

Справочные и иллюстративно-изобразительные материалы. 

Воспроизведение содержания текста с элементами описания (природы, внешнего вида 

героя, обстановки) и рассуждения, с заменой диалога высказыванием (о чѐм говорили 

собеседники, основная мысль беседы). 

Сравнение художественных и научно-познавательных произведений. Наблюдение и 

различение целей их использования в общении (воздействовать на чувства читателя и 

сообщить что-то, объяснить читателю).  

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

знаний. Первые книги на Руси и начало книгопечатания (общее представление). Книга 

учебная, художественная, справочная. Элементы книги: содержание или оглавление, 

обложка, титульный лист, аннотация, иллюстрации. Виды информации в книге: научная, 

художественная (с опорой на внешние показатели книги, еѐ справочно-иллюстративный 

материал). 

Типы книг (изданий): книга-произведение, книга-сборник, собрание сочинений, 

периодическая печать, справочные издания (справочники, словари, энциклопедии). 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Самостоятельное пользование 

соответствующими возрасту словарями и справочной литературой. 

Определение (с помощью учителя) особенностей учебного (передача информации) и 

научно-популярного текстов (сообщение, объяснение). 

Работа с художественным произведением. Понимание содержания художественного 

произведения, умение эмоционально откликаться на него. Понимание заглавия 

произведения, его адекватное соотношение с содержанием. 

Определение особенностей художественного текста, понимание цели его создания 

(воздействовать на читателя с помощью изображѐнных картин и выразительных средств 

языка). Анализ слова со стороны звучания и его значения, прямое и переносное значение 

слов. Умение мысленно нарисовать (воссоздать) картины, созданные писателем. 

Самостоятельное воспроизведение текста художественного произведения (эпизода) с 

использованием выразительных средств языка. Составление рассказа по рисункам и 
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иллюстрациям; нахождение в художественном произведении фрагментов, созвучных 

иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. 

Характеристика героя произведения (портрет, характер, поступки, речь), анализ его 

поступков и мотивов поведения. Освоение разных видов пересказа художественного 

текста: подробный, выборочный и краткий (передача основных мыслей). Сопоставление 

поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте соответствующих 

слов и выражений. Выявление авторского отношения к герою на основе анализа текста (с 

помощью учителя); понимание главной мысли произведения. 

Выбор фрагментов текста: описание природы, места действия, поступка героя. 

Самостоятельный выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений 

в тексте, позволяющих составить рассказ. 

Сопоставление эпизодов из разных произведений по общности ситуаций, 

эмоциональной окраске, характеру поступков героев; их обобщение и формулировка 

выводов. 

Заучивание наизусть небольших стихотворений и произведений игрового фольклора 

(потешек, скороговорок, песенок, загадок). 

Осознание понятия «Родина», представления о проявлении любви к ней в 

литературных произведениях разных народов России. Схожесть тем, идей, героев, 

нравственных оценок в фольклоре разных народов. Приобщение к культурным, духовно-

нравственным традициям России. 

Осмысление нравственно-этических понятий, раскрытых в литературно-

художественных произведениях: добро, честность, смелость, дружба, вражда, зло, 

достоинство, справедливость. Обсуждение и толкование значения этих понятий на примере 

поступков и отношений литературных героев к людям, природе, окружающему миру. 

Размышление о законах нравственно-духовного общения людей: не делай другому 

того, чего не желаешь себе, люби другого человека как самого себя; умение применить их в 

повседневном общении; желание избегать проявлений эгоизма, зависти, 

недоброжелательности. Схожесть сюжетов, поступков литературных персонажей, 

доказывающих неэффективность общения, основанного на вражде, агрессии, эгоизме, 

неуважении к личности и жизни другого человека. 

Умение приводить примеры общения героев из рассказов и сказок, которые строят 

свои отношения с друзьями (близкими и родными) на позитивной модели общения, на 

чувстве любви, терпения, взаимопомощи, сострадания и милосердия, умеют выручить из 

беды, держат своѐ слово, избегают нечестности и обмана. 

Понимание хороших и плохих поступков героев произведений, умение обосновывать 

своѐ мнение (с помощью учителя). Анализ своих собственных поступков, желание 

подражать любимым положительным героям литературных произведений. 

Работа с учебными, научно-популярными и другими текстами. Понимание 

заглавия произведения, адекватное соотношение с его содержанием. Определение 

особенностей учебного и научно-популярного текстов (передача информации). Понимание 

отдельных, наиболее общих особенностей текстов былин, легенд, библейских рассказов (по 

отрывкам или небольшим текстам). Знакомство с простейшими приѐмами анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей. Определение 

главной мысли текста. Деление текста на части. Определение микротем. Ключевые или 

опорные слова. Построение алгоритма деятельности по воспроизведению текста. 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова, модель, схему. Подробный пересказ 

текста. Краткий пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Умение говорить (культура речевого общения). Осознание диалога как вида речи, в 

которой говорящие обмениваются высказываниями. Особенности диалогического общения: 

понимать его цель, обдумывать вопросы и ответы, выслушать, не перебивая, собеседника, 

поддерживая разговор с ним вопросами и репликами; в вежливой форме высказывать свою 

точку зрения по обсуждаемой теме или произведению с опорой на текст и личный опыт. 

Использование норм речевого этикета. Знакомство с особенностями национального этикета 

на основе фольклорных произведений. 
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Осознание монолога как формы речевого высказывания. Умение строить речевое 

высказывание небольшого объѐма с опорой на текст (заданную тему или поставленный 

вопрос), отражение в нѐм основной мысли и еѐ доказательство (объяснение). Передача 

прочитанного или прослушанного с учѐтом специфики научно-популярного, учебного и 

художественного текстов.  

Самостоятельное построение плана собственного высказывания (что скажу вначале, 

затем и чем закончу своѐ высказывание); отбор речевых средств языка в соответствии с 

целью высказывания. Составление устного короткого рассказа по рисункам, прочитанному 

тексту или заданной теме с соблюдением последовательности и связности изложения, 

культурных норм речевого высказывания. 

Письмо (культура письменной речи). Соблюдение норм письменной речи: 

соответствие содержания заголовку, отражение в нѐм темы (места действия, характера 

героя). Использование в письменной речи выразительных средств языка (синонимы, 

антонимы, сравнения). Контроль и корректировка письменного текста. 

Написание сочинений-миниатюр (на заданную тему, по наблюдениям или 

прочитанному произведению), отзывов о книге, небольших рассказов (повествований о 

случаях из жизни) с использованием приѐмов описания и рассуждения. 

Круг детского чтения 
Произведения устного народного творчества разных народов. Произведения 

классиков отечественной (с учѐтом многонационального характера России) и зарубежной 

литературы XIX—XX вв., классиков детской литературы, произведения современных 

писателей народов России и зарубежных стран, доступные для восприятия младшими 

школьниками. Книги художественные, научно-популярные, исторические, 

приключенческие, справочно-энциклопедическая литература, детские периодические 

издания. Жанровое разнообразие произведений, предназначенных для чтения и слушания в 

классе, самостоятельного и семейного чтения, для совместного обсуждения детьми и 

родителями в кругу семьи (русские народные сказки, сказки народов России; загадки, 

песенки, скороговорки, пословицы; рассказы и стихи; мифы и былины). 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о Родине, 

еѐ истории и природе; о детях, семье и школе; братьях наших меньших; о добре, дружбе, 

справедливости; юмористические произведения. 

Общие для каждого класса темы: «Самостоятельное чтение» и «Читалочка-

обучалочка», предназначенные для отработки навыков чтения; «Семейное чтение», «Наш 

театр», «Маленькие и большие секреты страны Литературии», «Мы идѐм в библиотеку», 

где проводится рекомендательный список литературы для свободного выбора чтения. 

Литературоведческая пропедевтика  

(практическое освоение) 

Нахождение в тексте и практическое различение средств выразительности, 

используемых в художественной речи: синонимов, антонимов; эпитетов, сравнений, 

метафор, олицетворений (с помощью учителя). 

Ориентировка в литературных понятиях: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли, речь); отношение 

автора к герою (с помощью учителя). 

Общее представление о композиционных особенностях построения повествования 

(рассказ), описания (пейзаж, портрет, интерьер), рассуждения (монолог героя, диалоги 

героев). 

Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей стихотворного 

произведения (ритм, рифма). 

Жанровое разнообразие произведений. Историко-литературные понятия: фольклор и 

авторские художественные произведения (различение). 

Малые фольклорные жанры (колыбельные песни, потешки, пословицы и поговорки, 

загадки) — узнавание, различение, определение основного смысла. 

Сказки (о животных, бытовые, волшебные). Художественные особенности сказок: 

сказочные герои, выразительные средства, построение. Литературная (авторская) сказка. 
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Рассказ, стихотворение, басня — общее представление о жанре, особенностях 

построения и выразительных средствах. 

Творческая деятельность 
Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением, включение в рассказ элементов описания или рассуждения; придумывание 

возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; использование 

различных способов работы с деформированным текстом (установление причинно-

следственных связей, последовательности событий, соблюдение этапов в выполнении 

действий); изложение с элементами сочинения, создание собственного текста на основе 

художественного произведения (текст по аналогии), репродукций картин художников, по 

серии иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. 

Сопоставление произведений словесно-художественного, музыкального, 

изобразительного творчества; составление высказываний на основе прослушивания музыки 

и стихов, выражение своего отношения и формулирование его в слове (с помощью 

учителя). 

Программа представлена в следующих учебниках: 

1. Литературное чтение. Учебник. 1 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

2. Литературное чтение. Учебник. 2 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

3.  Литературное чтение. Учебник. 3 класс. В 2 ч. Ч. 1 / Сост. Л.Ф. Климанова, В.Г. 

Горецкий, Л.А. Виноградская. 

4.  Литературное чтение. Учебник. 4 класс. В 2 ч. Ч. 2 / Сост. Л.Ф. Климанова, Л.А. 

Виноградская, М.В. Бойкина. 

 

МАТЕМАТИКА 

Пояснительная записка 

  
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 

Обучение математике является важнейшей составляющей начального общего 

образования. Этот предмет играет важную роль в формировании у младших школьников 

умения учиться. 

Начальное обучение математике закладывает основы для формирования приемов 

умственной деятельности: школьники учатся проводить анализ, сравнение, классификацию 

объектов, устанавливать причинно-следственные связи, закономерности, выстраивать 

логические цепочки рассуждений. Изучая математику, они усваивают определенные 

обобщенные знания и способы действий. Универсальные математические способы 

познания способствуют целостному восприятию мира, позволяют выстраивать модели его 

отдельных процессов и явлений, а также являются основой формирования универсальных 

учебных действий. Универсальные учебные действия обеспечивают усвоение предметных 

знаний и интеллектуальное развитие учащихся, формируют способность к 

самостоятельному поиску и усвоению новой информации, новых знаний и способов 

действий, что составляет основу умения учиться. 

Усвоенные в начальном курсе математики знания и способы действий необходимы не 

только для дальнейшего успешного изучения математики и других школьных дисциплин, 

но и для решения многих практических задач во взрослой жизни.  

Основными целями начального обучения математике являются: 

   Математическое развитие младших школьников. 

   Формирование системы начальных математических знаний. 
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    Воспитание интереса к математике, к умственной деятельности. 

  

Общая характеристика курса 

 

Программа определяет ряд задач, решение которых направлено на достижение 

основных целей начального математического образования: 

- формирование элементов самостоятельной интеллектуальной деятельности на 

основе овладения несложными математическими методами познания окружающего мира 

(умений устанавливать, описывать, моделировать и объяснять количественные и 

пространственные отношения);  

- развитие основ логического, знаково-символического и алгоритмического 

мышления; 

- развитие пространственного воображения; 

- развитие математической речи; 

- формирование системы начальных математических знаний и умений их применять 

для решения учебно-познавательных и практических задач; 

- формирование умения вести поиск информации и работать с ней; 

- формирование первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

- развитие познавательных способностей; 

- воспитание стремления к расширению математических знаний; 

 -формирование критичности мышления; 

- развитие умений аргументировано обосновывать и отстаивать высказанное 

суждение, оценивать и принимать суждения других. 

  

Решение названных задач обеспечит осознание младшими школьниками 

универсальности математических способов познания мира, усвоение начальных 

математических знаний, связей математики с окружающей действительностью и с другими 

школьными предметами, а также личностную заинтересованность в расширении 

математических знаний. 

Начальный курс математики является курсом интегрированным: в нем объединен 

арифметический, геометрический и алгебраический материал.  

Содержаниеобучения представлено в программе разделами: «Числа и величины», 

«Арифметические действия», «Текстовые задачи», «Пространственные отношения. 

Геометрические фигуры», «Геометрические величины», «Работа с информацией». 

Арифметическим ядром программы является учебный материал, который, с одной 

стороны, представляет основы математической науки, а, с другой, — содержание, 

отобранное и проверенное многолетней педагогической практикой, подтвердившей 

необходимость его изучения в начальной школе для успешного продолжения образования. 

Программа предусматривает ознакомление с величинами (длина, площадь, масса, 

вместимость, время), их измерением, с единицами измерения однородных величин и 

соотношениями между ними. 

Важной особенностью программы является включение в нее элементов 

алгебраической пропедевтики (выражения с буквой, уравнения и их решение). Как 

показывает многолетняя школьная практика, такой материал в начальном курсе математики 

позволяет повысить уровень формируемых обобщений, способствует более глубокому 

осознанию взаимосвязей между компонентами и результатом арифметических действий, 

расширяет основу для восприятия функциональной зависимости между величинами, 

обеспечивает готовность выпускников начальных классов к дальнейшему освоению 

алгебраического содержания. 

Особое место в содержании начального математического образования занимают 

текстовые задачи. Работа с ними в данном курсе имеет свою специфику и требует более 

детального рассмотрения. 

Система подбора задач, определение времени и последовательности введения задач 

того или иного вида обеспечивают благоприятные условия для сопоставления, сравнения, 
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противопоставления задач, сходных в том или ином отношении, а также для рассмотрения 

взаимообратных задач. При таком подходе дети с самого начала приучаются проводить 

анализ задачи, устанавливая связь между данными и искомым, и осознано выбирать 

правильное действие для ее решения. Решение некоторых задач основано на 

моделировании описанных в них взаимосвязей между данными и искомым. 

Решение текстовых задач связано с формированием целого ряда умений: осознанно 

читать и анализировать содержание задачи (что известно и что неизвестно, что можно 

узнать по данному условию и что нужно знать для ответа на вопрос задачи); моделировать 

представленную в тексте ситуацию, видеть различные способы решения задачи и 

сознательно выбирать наиболее рациональные; составлять план решения, обосновывая 

выбор каждого арифметического действия; записывать решение (на первых порах - по 

действиям, а в дальнейшем — составлять выражение); производить необходимые 

вычисления; устно давать полный ответ на вопрос задачи и проверять правильность ее 

решения; самостоятельно составлять задачи. 

При решении текстовых задач используется и совершенствуется знание основных 

математических понятий, отношений, взаимосвязей и закономерностей. Работа с 

текстовыми задачами способствует осознанию смысла арифметических действий и 

математических отношений, пониманию взаимосвязи между компонентами и результатами 

действий; осознанному использованию действий.  

Программа включает рассмотрение пространственных отношений между объектами, 

ознакомление с различными геометрическими фигурами и геометрическими величинами. 

Учащиеся научатся распознавать и изображать точку, прямую и кривую линии, отрезок, 

луч, угол, ломаную, многоугольник, различать окружность и круг. Они овладеют навыками 

работы с измерительными и чертежными инструментами (линейка, чертежный угольник, 

циркуль). В содержание включено знакомство с простейшими геометрическими телами: 

шаром, кубом, пирамидой. Изучение геометрического содержания создает условия для 

развития пространственного воображения детей и закладывает фундамент успешного 

изучения систематического курса геометрии в основной школе. 

Предметное содержание программы направлено на последовательное формирование и 

отработку универсальных учебных действий, развитие логического и алгоритмического 

мышления, пространственного воображения и математической речи.  

Большое внимание в программе уделяется формированию умений сравнивать 

математические объекты (числа, числовые выражения, различные величины, 

геометрические фигуры и т.д.), выделять их существенные признаки и свойства, проводить 

на этой основе классификацию, анализировать различные задачи, моделировать процессы и 

ситуации, отражающие смысл арифметических действий, а также отношения и взаимосвязи 

между величинами; формулировать выводы, делать обобщения, переносить освоенные 

способы действий в измененные условия. 

Знание и понимание математических отношений и взаимозависимостей между 

различными объектами (соотношение целого и части, пропорциональные зависимости 

величин, взаимное расположение объектов в пространстве и др.), их обобщение и 

распространение на расширенную область приложений выступают как средство познания 

закономерностей, происходящих в природе и в обществе. Это стимулирует развитие 

познавательного интереса школьника, стремление к постоянному расширению знаний, 

совершенствованию освоенных способов действий. 

Изучение математики способствует развитию алгоритмического мышления младших 

школьников. Программа предусматривает формирование умений действовать по 

предложенному алгоритму, самостоятельно составлять план действий и следовать ему при 

решении учебных и практических задач, осуществлять поиск нужной информации, 

дополнять ею решаемую задачу, делать прикидку и оценивать реальность предполагаемого 

результата. Развитие алгоритмического мышления послужит базой для успешного 

овладения компьютерной грамотностью. 

Обучение младших школьников математике на основе данной программы 

способствует развитию и совершенствованию основных познавательных процессов 
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(включая воображение и мышление, память и речь). Дети научатся не только 

самостоятельно решать поставленные задачи математическими способами, но и описывать 

на языке математики выполненные действия и их результаты, планировать, контролировать 

и оценивать способы действий и сами действия, делать выводы и обобщения, доказывать их 

правильность. Освоение курса обеспечивает развитие творческих способностей, формирует 

интерес к математическим знаниям и потребность в их расширении, способствует 

продвижению учащихся начальных классов в познании окружающего мира. 

Содержание курса имеет концентрическое строение, отражающее последовательное 

расширение области чисел. Такая структура позволяет соблюдать необходимую 

постепенность в нарастании сложности учебного материала, создает хорошие условия для 

углубления формируемых знаний, отработки умений и навыков, для увеличения степени 

самостоятельности (при освоении новых знаний, проведении обобщений, формулировании 

выводов), для постоянного совершенствования универсальных учебных действий. 

Структура содержания определяет такую последовательность изучения учебного 

материала, которая обеспечивает не только формирование осознанных и прочных, во 

многих случаях доведенных до автоматизма, навыков вычислений, но и доступное для 

младших школьников обобщение учебного материала, понимание общих принципов и 

законов, лежащих в основе изучаемых математических фактов, осознание связей между 

рассматриваемыми явлениями. Сближенное во времени изучение связанных между собой 

понятий, действий, задач дает возможность сопоставлять, сравнивать, противопоставлять 

их в учебном процессе, выявлять сходства и различия в рассматриваемых фактах.  

  

    

Содержание курса 

Числа и величины 
Счет предметов. Образование, название и запись чисел от 0 до 1 000 000. Десятичные 

единицы счѐта. Разряды и классы. Представление многозначных чисел в виде суммы 

разрядных слагаемых. Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Измерение величин. Единицы величин: массы (грамм, килограмм, центнер, тонна); 

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

Соотношения между единицами измерения однородных величин. Сравнение и 

упорядочение однородных величин. Доля величины (половина, треть, четверть, десятая, 

сотая, тысячная).  

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Знаки действий. Названия компонентов 

и результатов арифметических действий. Таблица сложения. Таблица умножения. 

Взаимосвязь арифметических действий (между сложением и вычитанием, между 

умножением и делением). Нахождение неизвестного компонента арифметического 

действия. Деление с остатком. Свойства сложения и умножения: переместительное и 

сочетательное свойства сложения и умножения, распределительное свойство умножения 

относительно сложения и вычитания. Числовые выражения. Порядок действий в числовых 

выражениях со скобками и без скобок. Нахождения значения числового выражения. 

Использование свойств арифметических действий и правил о порядке выполнения 

действий в числовых выражениях. Алгоритмы письменного сложения и вычитания 

многозначных чисел, умножения и деления многозначных чисел на однозначное, 

двузначное и трехзначное число. Способы проверки правильности вычислений (алгоритм, 

обратные действия, взаимосвязь компонентов и результатов действий, прикидка результата, 

проверка вычислений на калькуляторе). Элементы алгебраической пропедевтики. 

Выражения с буквой. Использование буквенных выражений при формировании обобщений 

(1 ∙ а = а, 0 ∙ с = 0 и др.). Уравнение. Решение уравнений на основе взаимосвязей между 

компонентами и результатами арифметических действий. 

Работас текстовыми задачами 
Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Текстовые задачи, раскрывающие смысл арифметических действий (сложение, 
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вычитание, умножение и деление). Текстовые задачи, содержащие отношения «больше на 

(в) …», «меньше на (в) …». Текстовые задачи, содержащие зависимости, характеризующие 

процесс движения (скорость, время, пройденный путь), расчѐта стоимости (цена, 

количество, общая стоимость товара), изготовления товара (расход на один предмет, 

количество предметов, общий расход) и др. Задачи на определение начала, конца и 

продолжительности события. Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. 

Представление текста задачи в виде рисунка, схематического рисунка, схематического 

чертежа, краткой записи, в таблице, на диаграмме. 

Планирование хода решения задачи. 

 Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (выше — ниже, 

слева — справа, за - перед, между, вверху — внизу, ближе — дальше и др.).  

Распознавание и изображение геометрических фигур: точка, линия (прямая, кривая), 

отрезок, луч, угол, ломаная; многоугольник (треугольник, четырѐхугольник, 

прямоугольник, квадрат, пятиугольник и т.д.). 

Свойства сторон прямоугольника.  

Виды треугольников по углам: прямоугольный, тупоугольный, остроугольный. Виды 

треугольников по соотношению длин сторон: разносторонний, равнобедренный 

(равносторонний).  

Окружность (круг). Центр, радиус окружности (круга).  

Использование чертѐжных инструментов (линейка, угольник, циркуль) для 

выполнения построений. 

Геометрические формы в окружающем мире. Распознавание и называние: куб, 

пирамида, шар.  

   

Геометрические величины 
Геометрические величины и их измерение. Длина. Единицы длины (миллиметр, 

сантиметр, дециметр, метр, километр). Соотношения между единицами длины. Перевод 

одних единиц длины в другие. Измерение длины отрезка и построение отрезка заданной 

длины. Периметр. Вычисление периметра многоугольника, в том числе периметра 

прямоугольника (квадрата).  

Площадь. Площадь геометрической фигуры. Единицы площади (квадратный 

миллиметр, квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр, квадратный 

километр). Точное и приближѐнное (с помощью палетки) измерение площади 

геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника (квадрата). 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением 

величин; анализ и представление информации в разных формах: в форме таблицы, 

столбчатой диаграммы. Чтение и заполнение таблиц, чтение и построение столбчатых 

диаграмм. 

Интерпретация данных таблицы и столбчатой диаграммы. 

Составление конечной последовательности (цепочки) предметов, чисел, числовых 

выражений, геометрических фигур и др. по заданному правилу. Составление, запись и 

выполнение простого алгоритма (плана) поиска информации. 

Построение простейших логических высказываний с помощью логических связок и 

слов («верно/неверно, что …», «если …, то …», «все», «каждый» и др.).  

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Пояснительная записка 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования. 
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В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального 

общего образования в частности можно определить следующим образом: формирование 

общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной 

деятельности, которая может обеспечить социальную успешность, развитие творческих 

способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся.  

С этим общим целеполаганием тесно связаны ицелиизучения предмета «Окружающий 

мир»в начальной школе: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе 

и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях. Основной задачей реализации содержания предмета является 

формирование у ребѐнка: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нѐм; 

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях;  

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме.  

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего 

образования, так как в процессе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-

следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Предмет обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за 

природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 

людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- 

и культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с 

другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном 

развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Общая характеристика курса 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания  и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как еѐ продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 
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ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в 

обществе и помогает им определить своѐ место в мире природы как в жизненно важной 

сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения 

младшими школьниками явления «окружающий мир»:  

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и 

неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия;  

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического 

здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Содержание курса 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов 

России и мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры 

и др.). Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве 

народов России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире.  

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами.  

Звѐзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. Образы звѐзд и планет в культуре народов России и 

мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как 

причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Образ Солнца и времена года в традиционном календаре народов России и мира.  

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Прогнозирование погоды в традиционной культуре народов России. 

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

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоѐмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоѐмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух 

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Образ воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ 

воды в традиционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Образ плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. Образы растений в традиционной народной культуре.  

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.  

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

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края: 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. Образы животных в 

традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные).  

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и 

укрытие для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние 

человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). Идея единства мира в традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности: история и современность. Народный 

календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей.  

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Охрана природы в традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

еѐ значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья.  

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. 

Разделение труда в обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы 

человеческих сообществ. Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-

нравственные и культурные ценности — основа жизнеспособности общества. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных 

народов. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и 

его внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение в 

жизни человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. 

Уважение к чужому мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка 

человеческих свойств и качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир 

человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах.  

Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею 
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художественного музея.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребѐнка и еѐ состав. Наречение 

имени младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни 

в семье: добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи 

взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее 

хозяйство. Распределение домашних обязанностей. Обязанности ребѐнка в семье. Место 

работы членов семьи, их профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии 

членов семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного 

возраста. Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в 

семье. Уважение к  мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших  о важных 

событиях в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, 

фотографии, старые книги и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной 

культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов 

своего края (по выбору). 

Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. 

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, 

сотрудничество одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный 

коллектив — единство классных коллективов во имя чести и достоинства школы; 

совместная учѐба, игры, отдых как способы культурного взаимодействия с окружающим 

миром. Режим дня школьника — условие плодотворной учѐбы и успешного развития в 

школьные годы. 

Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями еѐ 

выдающихся выпускников. 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. 

Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и 

личный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи.  

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, 

пресса, Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, 

справочники (в том числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 
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российских граждан за своѐ Отечество. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество Христово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции и 

др. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в 

мире — культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр.  

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  

История Отечества. Счѐт лет в истории. Наиболее важные и яркие события 

общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные 

знания, памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, 

питание, домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные 

праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в  охране памятников истории 

и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 

на Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 

3—4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие.  

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни.  

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лѐгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 

водоѐме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

 

 

МУЗЫКА 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа по предмету «Музыка» для I–IV классов общеобразовательных учреждений 

разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования, примерными программами и основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. При создании программы 

авторы учитывали потребности современного российского общества и возрастные 

особенности младших школьников. В программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, 

потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего 

музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических 

чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, 

традициям, музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения 

учащимися музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его 

природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков 

творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной 



80 

 

традиции базируется на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся 

осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и 

музыкальноритмические движения; игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных 

 пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, 

небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и 

др. В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта 

эмоционально-образного восприятия, начальное овладение различными видами 

музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на 

дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир 

искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников 

через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Уже на 

начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что 

музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на 

позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это 

способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему овладению различными 

видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного 

доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, 

коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. 

Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка 

современную картину мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», 
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«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, 

балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

Игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, 

ее  эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись 

как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, 

женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  

 

 

ТЕХНОЛОГИЯ 

Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России. 

ХХI век — век высоких технологий. Это стало девизом нашего времени. В 

современном мире знания о технологии различных процессов, культура выполнения 

технологических операций приобретают все большее значение. Вводить человека в мир 

технологии необходимо в детстве, начиная с начальной школы. 

Возможности предмета «Технология» позволяют гораздо больше, чем просто 

формировать у учащихся картину мира с технологической направленностью. В начальной 
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школе при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий. В нѐм 

все элементы учебной деятельности (планирование, ориентирование в задании, 

преобразование, оценка результата, умения распознавать и ставить задачи, возникающие в 

контексте практической ситуации, нахождение практических способов решения, умение 

добиваться достижения результата и т. д.) достаточно наглядны и, значит, более понятны 

для детей. Навык выполнять операции технологично позволяет школьнику грамотно 

выстраивать свою деятельность не только при изготовлении изделий на уроках технологии. 

Знание последовательности этапов работы, чѐткое создание алгоритмов, умение следовать 

правилам необходимы для успешного выполнения заданий любого учебного предмета, а 

также весьма полезны во внеучебной деятельности.  

Учебный предмет «Технология» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только даѐт ребѐнку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, предъявляемых к технической документации, но и показывает, как 

использовать эти знания в разных сферах учебной и внеучебной деятельности (при поиске 

информации, усвоении новых знаний, выполнении практических заданий).  

Практическая деятельность на уроках технологии является средством общего 

развития ребѐнка, становления социально значимых личностных качеств, а также 

формирования системы специальных технологических и универсальных учебных действий.  

Цели изучения технологии в начальной школе: 

 приобретение личного опыта как основы обучения и познания;  

 приобретение первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности на основе овладения технологическими знаниями, технико-технологическими 

умениями и проектной деятельностью; 

 формирование позитивного эмоционально-ценностного отношения к труду и 

людям труда. 

 

Общая характеристика курса 

Теоретической основой данной программы являются: 

 системно-деятельностный подход — обучение на основе реализации в 

образовательном процессе теории деятельности, которое обеспечивает переход внешних 

действий во внутренние умственные процессы и формирование психических действий 

субъекта из внешних, материальных (материализованных) действий с последующей их 

интериоризацией (П.Я. Гальперин, Н.Ф. Талызина и др.); 

 теория развития личности учащегося на основе освоения универсальных 

способов деятельности — понимание процесса учения не только как усвоение системы 

знаний, умений и навыков, составляющих инструментальную основу компетенций 

учащегося, но и как процесс развития личности, обретения духовно-нравственного и 

социального опыта. 

Основные задачи курса: 

 духовно-нравственное развитие учащихся; освоение нравственно-этического и 

социально-исторического опыта человечества, отражѐнного в материальной культуре; 

развитие эмоционально-ценностного отношения к социальному миру и миру природы через 

формирование позитивного отношения к труду и людям труда; знакомство с современными 

профессиями; 

 формирование идентичности гражданина России в поликультурном 

многонациональном обществе на основе знакомства с ремѐслами народов России; развитие 

способности к равноправному сотрудничеству на основе уважения личности другого 

человека; воспитание толерантности к мнениям и позиции других;  

 формирование целостной картины мира (образа мира) на основе познания мира 

через осмысление духовно-психологического содержания предметного мира и его единства 

с миром природы, на основе освоения трудовых умений и навыков, осмысления технологии 

процесса изготовления изделий в проектной деятельности; 
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 развитие познавательных мотивов, интересов, инициативности, любознательности 

на основе связи трудового и технологического образования с жизненным опытом и 

системой ценностей ребѐнка, а также на основе мотивации успеха, готовности к действиям 

в новых условиях и нестандартных ситуациях; 

 формирование на основе овладения культурой проектной деятельности:  

— внутреннего плана деятельности, включающего целеполагание, планирование 

(умения составлять план действий и применять его для решения учебных задач), 

прогнозирование (предсказание будущего результата при различных условиях 

выполнения действия), контроль, коррекцию и оценку; 

— умений переносить усвоенные в проектной деятельности теоретические знания о 

технологическом процессе в практику изготовления изделий ручного труда, 

использовать технологические знания при изучении предмета «Окружающий мир» и 

других школьных дисциплин; 

— коммуникативных умений в процессе реализации проектной деятельности (умения 

выслушивать и принимать разные точки зрения и мнения, сравнивая их со своей, 

распределять обязанности, приходить к единому решению в процессе обсуждения, т. 

е. договариваться, аргументировать свою точку зрения, убеждать в правильности 

выбранного способа и т. д.);  

— первоначальных конструкторско-технологических знаний и технико-

технологических умений на основе обучения работе с технологической 

документацией (технологической картой), строгого соблюдения технологии 

изготовления изделий, освоения приѐмов и способов работы с различными 

материалами и инструментами, неукоснительного соблюдения правил техники 

безопасности, работы с инструментами, организации рабочего места; 

— первоначальных умений поиска необходимой информации в различных 

источниках, проверки, преобразования, хранения, передачи имеющейся информации, 

а также навыков использования компьютера; 

— творческого потенциала личности в процессе изготовления изделий и реализации 

проектов. 

Особенность программы заключается в том, что она обеспечивает изучение 

начального курса технологии через осмысление младшим школьником деятельности 

человека на земле, на воде, в воздухе и в информационном пространстве. Человек при этом 

рассматривается как создатель духовной культуры и творец рукотворного мира. Усвоение 

содержания предмета осуществляется на основе продуктивной проектной деятельности. 

Формирование конструкторско-технологических знаний и умений происходит в процессе 

работы с технологической картой. 

Все эти особенности программы отражены в содержании основных разделов учебника 

— «Человек и земля», «Человек и вода», «Человек и воздух», «Человек и информация». В 

программе как особый элемент обучения предмету «Технология» представлены проектная 

деятельность и средство для еѐ организации — технологическая карта. Технологическая 

карта помогает учащимся выстраивать технологический процесс, осваивать способы и 

приѐмы работы с материалами и инструментами. На  уроках реализуется принцип: от 

деятельности под контролем учителя к самостоятельному выполнению проекта. 

Особое внимание в программе отводится практическим работам, при выполнении 

которых учащиеся:  

 знакомятся с рабочими технологическими операциями, порядком их выполнения 

при изготовлении изделия, учатся подбирать необходимые материалы и инструменты;  

 овладевают отдельными технологическими операциями (способами работы) — 

разметкой,раскроем, сборкой, отделкой и др.; 

 знакомятся со свойствами материалов, инструментами и машинами, помогающими 

человеку при обработке сырья и создании предметного мира; 

 знакомятся с законами природы, знание которых необходимо при выполнении 

работы;  

 учатся экономно расходовать материалы; 
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 осваивают проектнуюдеятельность (учатсяопределять цели и задачи, составлять 

план, выбирать средства и способы деятельности, распределять обязанности в паре и 

группе, оценивать результаты, корректировать деятельность);  

 учатся преимущественно конструкторской деятельности;  

 знакомятся с природой и использованием еѐ богатств человеком.  

Программа предусматривает использование математических знаний: это и работа с 

именованными числами, и выполнение вычислений, расчѐтов, построений при 

конструировании и моделировании, и работа с геометрическими фигурами и телами, и 

создание элементарных алгоритмов деятельности в проекте. Освоение правил работы и 

преобразования информации  также тесно связано с образовательной областью 

«Математика и информатика». 

При изучении предмета «Технология» предусмотрена интеграция с образовательными 

областями «Филология» (русский язык и литературное чтение) и «Окружающий мир». Для 

понимания детьми реализуемых в изделии технических образов рассматривается 

культурно-исторический справочный материал, представленный в учебных текстах разного 

типа. Эти тексты анализируются, обсуждаются; дети строят собственные суждения, 

обосновывают их, формулируют выводы. 

Проектная деятельность и работа с технологическими картами формируют у 

учащихся умения ставить и принимать задачу, планировать последовательность действий и 

выбирать необходимые средства и способы их выполнения. Самостоятельное 

осуществление продуктивной проектной деятельности совершенствует умения находить 

решения в ситуации затруднения, работать в коллективе, нести ответственность за 

результат и т.д. Всѐ это воспитывает трудолюбие и закладывает прочные основы 

способности к самовыражению, формирует социально ценные практические умения, опыт 

преобразовательной деятельности и творчества. 

Содержание программы обеспечивает реальное включение в образовательный 

процесс различных структурных компонентов личности (интеллектуального, 

эмоционально-эстетического, духовно-нравственного, физического) в их единстве, что 

создаѐт условия для гармонизации развития, сохранения и укрепления психического и 

физического здоровья учащихся.  

 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и еѐ значение в жизни человека. Рукотворный мир как 

результат труда человека; разнообразие предметов рукотворного мира (архитектура, 

техника, предметы быта и декоративно-прикладного искусства и т. д. разных народов 

России). Особенности тематики, материалов, внешнего вида изделий декоративного 

искусства разных народов, отражающие природные, географические и социальные условия 

разных народов.  

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира (удобство, 

эстетическая выразительность, прочность, гармония предметов и окружающей среды). 

Бережное отношение к природе как источнику сырьевых ресурсов. Мастера и их 

профессии; традиции и творчество мастера в создании предметной среды (общее 

представление).  

Анализ задания, организация рабочего места в зависимости от вида работы, 

планирование трудового процесса. Рациональное размещение на рабочем месте материалов 

и инструментов, распределение рабочего времени. Отбор и анализ информации (из 

учебника и дидактических материалов), еѐ использование в организации работы. Контроль 

и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление сотрудничества, 

выполнение социальных ролей (руководитель и подчинѐнный).  

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 
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документации (целеполагание, планирование, выполнение, рефлексия, презентация, 

оценка). Система коллективных, групповых и индивидуальных проектов. Культура 

межличностных отношений в совместной деятельности. Результат проектной деятельности 

— изделия, которые могут быть использованы для праздников, в учебной и внеучебной 

деятельности и т. п. Освоение навыков самообслуживания, по уходу за домом, комнатными 

растениями. 

Выполнение элементарных расчѐтов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов
3
.  

Элементы графической грамоты  

Общее понятие о материалах, их происхождении. Исследование элементарных 

физических, механических и технологических свойств материалов, используемых при 

выполнении практических работ. Многообразие материалов и их практическое применение 

в жизни.  

Подготовка материалов к работе. Экономное расходование материалов. Выбор и 

замена материалов в соответствии с их декоративно-художественными и конструктивными 

свойствами, использование соответствующих способов обработки материалов в 

зависимости от назначения изделия.  

Инструменты и приспособления для обработки материалов (знание названий 

используемых инструментов), соблюдение правил их рационального и безопасного 

использования.  

Общее представление о технологическом процессе, технологической документации 

(технологическая карта, чертѐж и др.); анализ устройства и назначения изделия; 

выстраивание последовательности практических действий и технологических операций; 

подбор и замена материалов и инструментов; экономная разметка; обработка с целью 

получения деталей, сборка, отделка изделия; проверка изделия в действии, внесение 

необходимых дополнений и изменений. Называние и выполнение основных 

технологических операций ручной обработки материалов: разметка деталей (на глаз, по 

шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с помощью линейки, угольника, циркуля), 

раскрой деталей, сборка изделия (клеевая, ниточная, проволочная, винтовая и др.), отделка 

изделия или его деталей (окрашивание, вышивка, аппликация и др.). Умение заполнять 

технологическую карту. Выполнение отделки в соответствии с особенностями 

декоративных орнаментов разных народов России (растительный, геометрический и др.).  

Проведение измерений и построений для решения практических задач. Виды 

условных графических изображений: рисунок, простейший чертѐж, эскиз, развѐртка, схема 

(их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, размерная, 

осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей 

с опорой на простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему 

чертежу или эскизу, схеме.  

Конструирование и моделирование  

Общее представление о конструировании изделий (технических, бытовых, учебных и 

пр.). Изделие, деталь изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия; 

различные виды конструкций и способы их сборки. Виды и способы соединения деталей. 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления назначению изделия).  

Конструирование и моделирование изделий из различных материалов по образцу, 

рисунку, простейшему чертежу или эскизу.  

Практика работы на компьютере  

Информация, еѐ отбор, анализ и систематизация. Способы получения, хранения, 

переработки информации.  

                     

В начальной школе учащиеся могут использовать любые доступные в обработке 

экологически безопасные материалы (природные, бумажные, текстильные, синтетические и 

др.), а также материалы, применяемые в декоративно-прикладном творчестве региона, в 

котором проживают школьники. 
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Назначение основных устройств компьютера для ввода, вывода, обработки 

информации. Включение и выключение компьютера и подключаемых к нему устройств. 

Клавиатура, общее представление о правилах клавиатурного письма, пользование мышью, 

использование простейших средств текстового редактора. Простейшие приѐмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приѐмов труда при 

работе на компьютере; бережное отношение к техническим устройствам. Работа с ЦОР 

(цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на электронных 

носителях (СО).  

Работа с простыми информационными объектами (текст, таблица, схема, рисунок): 

преобразование, создание, сохранение, удаление. Создание небольшого текста по 

интересной детям тематике. Вывод текста на принтер. Использование рисунков из ресурса 

компьютера, программ Word. 

 

Физическая культура 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

В соответствии с Концепцией структуры и содержания в области физической культуры 

предметом обучения в начальной школе является двигательная деятельность с 

общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью у младших 

школьников не только совершенствуется физическая природа, но и активно развиваются 

сознание, мышление, творчество и самостоятельность.     

     Цель физического воспитания современного школьника в начальной школе- содействие 

всестороннему развитию личности посредством формирования физической культуры 

личности школьника, слагаемыми которой являются крепкое здоровье, хорошее физическое 

развитие, оптимальный уровень двигательных способностей, знания и навыки  в области 

физической культуры, личная мотивация и умение осуществлять физкультурно-

оздоровительную и спортивную деятельность, через внедрение здоровьесберегающих 

компонентов в учебно-воспитательный процесс.   

         Задачи физического воспитания учащихся 1-4 классов направлены на: 

- укрепление здоровья, улучшение осанки, профилактику плоскостопия; содействие 

гармоническому физическому развитию, выработку устойчивости к неблагоприятным 

условиям внешней среды; овладение школой движений; 

- развитие координационных (точности воспроизведения и дифференцирования 

пространственных, временных и силовых параметров движений, равновесия, ритма, 

быстроты и точности реагирования на сигналы, согласования движений, 

ориентирования в пространстве) и кондиционных (скоростных, скоростно-силовых, 

выносливости и гибкости) способностей; 

 - формирование элементарных знаний о личной гигиене, режиме дня, влиянии 

физических упражнений на состояние здоровья, работоспособность и развитие 

двигательных способностей; 

  - выработку представлений об основных видах спорта, снарядах и инвентаре, о 

соблюдении правил техники безопасности во время занятий; 

  - приобщение к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижными 

играми, использование их в свободное время на основе формирования интересов к 

определенным видам двигательной активности и выявления предрасположенности к тем 

или иным видам спорта; 

  - воспитание дисциплинированности, доброжелательного отношения к товарищам, 

честности, отзывчивости, смелости во время выполнения физических упражнений, 

содействие развитию психических процессов (представления, памяти, мышления и др.) в 

ходе двигательной деятельности. 

            В результате изучения курса «Физическая культура» учащиеся начальной школы 

должны знать: 

• об особенностях зарождения физической культуры, истории первых Олимпийских игр, 

имена олимпийских чемпионов современности; 

• о способах и особенностях движений и передвижений человека, роли и значении 
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психических и биологических процессов в осуществлении двигательных актов; 

• о работе скелетных мышц, систем дыхания и кровообращении, при выполнении 

физических упражнений, о способах простейшего контроля за деятельностью этих 

систем; 

• об обучении движениям, роли зрительного и слухового анализаторов при их освоении и 

выполнении; 

• о терминологии разучиваемых упражнений, об их функциональном смысле и 

направленности воздействия на организм; 

• о физических качествах и общих правилах и способах их тестирования; 

• об общих и индивидуальных основах личной гигиены, о правилах использования 

закаливающих процедур, профилактики нарушений осанки и поддержания достойного и 

опрятного внешнего вида; 

• о причинах травматизма на занятиях физической культурой и правилах его 

предупреждения. 

           Учащиеся начальной школы должны уметь: 

- составлять и правильно выполнять комплексы утренней гимнастики и комплексы 

физических упражнений на развитие координации, гибкости, силы, на формирование 

правильной осанки; 

- вести дневник самонаблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью, контролировать режимы нагрузок по внешним признакам, 

самочувствию и показателям частоты сердечных сокращений; 

-  организовывать и проводить самостоятельные занятия; 

  -   взаимодействовать с одноклассниками и сверстниками в процессе занятий физической 

культурой. 

 Демонстрировать  двигательные умения, навыки и способности: 

        В циклических и ациклических локомоциях: правильно выполнять основы движения 

в ходьбе, беге, прыжках; с максимальной скоростью бегать до 60 м по дорожке стадиона, 

другой ровной открытой местности; бегать в равномерном темпе до 10 мин; стартовать из 

различных исходных положений; отталкиваться и приземляться на ноги в яму для прыжков 

после быстрого разбега с 7—9 шагов; преодолевать с помощью бега и прыжков полосу из 

3—5 препятствий; прыгать в высоту с прямого и бокового разбега с 7—9 шагов; прыгать с 

поворотами на 180—360°; проплывать 25 м. 

 В метаниях на дальность и на меткость: метать небольшие предметы и мячи 

массойдо 150 г на дальность с места и с 1—3 шагов разбега из разных исходных положений 

(стоя, с колена, сидя) правой и левой рукой; толкать и метать набивной мяч массой 1 кг 

одной и двумя руками из различных исходных положений (снизу, от груди, из-за головы, 

назад через голову); метать малым мячом в цель (гимнастический обруч), установленную 

на расстоянии 10 м для мальчиков и 7 м для девочек. 

 В гимнастических и акробатических упражнениях: ходить, бегать и прыгать при 

изменении длины, частоты и ритма; выполнять строевые упражнения, рекомендованные 

комплексной программой для учащихся 1—4 классов; принимать основные положения и 

осуществлять движения рук, ног, туловища без предметов и с предметами (большим и 

малым мячами, палкой, обручем, набивным мячом массой 1 кг, гантелями массой 0,5—1 кг 

с соблюдением правильной осанки); лазать по гимнастической лестнице, гимнастической 

стенке, канату и др. на расстояние 4 м; слитно выполнять кувырок вперед и назад; 

осуществлять опорный прыжок с мостика через козла или коня высотой 100 см; ходить по 

бревну высотой 50—100 см с выполнением стоя и в приседе поворотов на 90 и 180°, 

приседаний и переходов в упор присев, стоя на колене, седов; выполнять висы и упоры, 

рекомендованные комплексной программой для учащихся 1—4 классов; прыгать через 

скакалку, стоя на месте, вращая ее вперед и назад; в положении наклона туловища вперед 

(ноги в коленях не сгибать) касаться пальцами рук пола. 

 В подвижных играх: уметь играть в подвижные игры с бегом, прыжками, метаниями; 

владеть мячом: держание, передачи на расстояние до 5 м, ловля, ведение, броски в процессе 

соответственно подобранных подвижных игр; играть в одну из игр, комплексно 
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воздействующих на организм ребенка («Пионербол», «Борьба за мяч», «Перестрелка», 

мини-футбол, мини-гандбол, мини-баскетбол). 

Физическая подготовленность: показывать результаты не ниже, чем средний уровень 

основных физических способностей 

 (табл. 1). 

Способы физкультурно-оздоровительной деятельности: самостоятельно выполнять 

упражнения утренней гимнастики, закаливающие процедуры; применять рекомендованные 

для начальной школы подвижные игры и другие физические упражнения с целью 

укрепления здоровья и повышения физической работоспособности. 

Способы спортивной деятельности: осуществлять соревновательную деятельность 

по одному из видов спорта (по упрощенным правилам). 

Правила поведения на занятиях физическими упражнениями: соблюдать порядок, 

безопасность и гигиенические нормы; помогать друг другу и учителю во время занятий, 

поддерживать товарищей, имеющих слабые результаты; быть честным, 

дисциплинированным, активным во время проведения подвижных игр и выполнения 

других заданий. 

 

 

Основы религиозной культуры и светской этики 

Пояснительная записка 

 

Учебный курс ОРКСЭ является единой комплексной учебно-воспитательной 

системой. Все его модули согласуются между собой по педагогическим целям, задачам, 

требованиям к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного курса, а 

также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета с другими гуманитарными предметами начальной и основной школы.  

Учебный курс ОРКСЭ является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников  10-11 лет представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих 

основу религиозных и светских традиций многонациональной культуры России, на 

понимание их значения в жизни современного общества, а также своей сопричастности к 

ним. 

Модуль  «Основы  светской этики» является единой комплексной учебно-

воспитательной системой.  Модуль согласуется  педагогическими  целями, задачами, 

требованиями  к результатам освоения учебного содержания, достижение которых 

обучающимися должен обеспечить образовательный процесс в границах учебного модуля, 

а также в системе содержательных, понятийных, ценностно-смысловых связей учебного 

предмета. 

   Задачи реализации модуля «Основы светской этики»: 

- знакомство учащихся с содержанием модуля «Основы светской этики»; 

- развитие представлений младшего подростка о значении норм морали, общечеловеческих 

ценностей в жизни людей; 

- обобщение знаний, представлений о духовной культуре и морали, полученных в 

начальной школе; 

- формирование у младших школьников ценностно-смысловых мировоззренческих основ, 

обеспечивающих целостное восприятие отечественной истории и культуры при изучении 

гуманитарных предметов на ступени основной школы; 

  

Содержание программы 

Россия – наша Родина.  

Культура и мораль. Этика и ее значение в жизни человека. Род и семья – исток 

нравственных отношений в истории человечества. Ценность родства и семейные ценности. 

Семейные праздники как одна из форм исторической памяти. Образцы нравственности в 

культурах разных народов. Нравственный образец богатыря. Дворянский кодекс чести. 



89 

 

Джентльмен и леди.  

Государство и мораль гражданина. Образцы нравственности в культуре 

Отечества. Мораль защитника Отечества. Порядочность. Интеллигентность. Трудовая 

мораль. Нравственные традиции предпринимательства. Что значит «быть нравственным» в 

наше время? Добро и зло. Долг и совесть. Честь и достоинство. Смысл жизни и счастье. 

Высшие нравственные ценности. Идеалы. Принципы морали. Методика создания 

морального кодекса в школе. Нормы морали. Этикет. Этикетная сторона костюма.  

Образование как нравственная норма. Человек – то, что он из себя сделал. Методы 

нравственного самосовершенствования. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России. 

Система оценивания: 
 Оценка в виде создания и презентации творческих проектов. Результаты подготовки и 

защиты творческих продуктов и проектов могут учитываться при формировании 

портфолио учеников. Формализованные требования по оценке успеваемости по 

результатам освоения курса не предусматриваются. Бальная отметка не выставляется. 

 

 

Английский язык 

Пояснительная записка 

Обучение английскому языку на данной ступени обладает выраженной спецификой 

по сравнению с последующими ступенями. На первых годах обучения происходит 

интенсивное накопление языковых средств, необходимых для решения достаточно 

широкого круга коммуникативных задач. В дальнейшем на старших уровнях обучения 

учащиеся будут решать эти же задачи в других ситуациях общения, в рамках новых тем. 

Однако первоначальное накопление языковых и речевых средств происходит именно на 

начальной  ступени. При этом существенное влияние на эффективность процесса обучения 

оказывает динамика накопления языковых средств, последовательность, обоснованность и 

интенсивность их введения. 

В процессе обучения  английскому языку во 2- 4 классах  важно реализовать 

следующие цели: 

— формирование умений общаться на английском языке с учетом речевых 

возможностей, потребностей и интересов младших школьников: элементарных 

коммуникативных умений в говорении, аудировании, чтении и письме; 

— развитие личности ребенка, его речевых способностей, внимания, мышления, 

памяти и воображения; мотивации к дальнейшему изучению английского языка на 

последующих ступенях школьного образования; 

— обеспечение коммуникативно-психологической адаптации младших школьников 

к новому языковому миру для преодоления в дальнейшем психологических барьеров в 

использовании английского языка как средства общения; 

— освоение элементарных лингвистических представлений, доступных младшим 

школьникам и необходимых для овладения устной и письменной речью на английском 

языке: формирование некоторых универсальных лингвистических понятий (звук, буква, 

слово, предложение, части речи, интонация и т. п.), наблюдаемых в родном и английском 

языках; 

— приобщение к новому социальному опыту с использованием английского языка: 

знакомство с миром их зарубежных сверстников, с некоторыми обычаями страны 

изучаемого языка, с детским песенным, стихотворным и сказочным фольклором на 

английском языке, с доступными учащимся произведениями детской художественной 

литературы на английском языке; воспитание дружелюбного отношения к представителям 

других стран; 

— формирование речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; 

— развитие эмоциональной сферы детей в процессе обучающих игр, учебных 
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спектаклей с использованием английского языка; 

— приобщение младших школьников к новому социальному опыту за счет 

проигрывания на английском языке, различных ролей в игровых ситуациях, типичных для 

семейного, бытового, учебного общения. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО КУРСА 

2 класс 

Предметное содержание речи 

Предметное содержание устной и письменной речи соответствует образовательным и 

воспитательным целям, а такжеинтересам и возрастным особенностям младших 

школьников и включает следующее: 

Знакомство. С одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст. Приветствие, прощание (с использованием типичных фраз речевого этикета). 

Я и моя семья. Члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

увлечения/хобби. Мой день (распорядок дня, домашние обязанности). Покупки в магазине: 

одежда, обувь, основные продукты питания. Любимая еда. Семейные праздники: день 

рождения, Новый год/ Рождество. Подарки. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. Письмо зарубежному другу. Любимое домашнее животное: имя, возраст, цвет, 

размер, характер, что умеет делать. 

Моя школа. Классная комната, учебные предметы, школьные принадлежности. 

Учебные занятия на уроках. 

Мир вокруг меня. Мой дом/квартира/комната: названия комнат, их размер, предметы 

мебели и интерьера. Природа. Дикие и домашние животные. Любимое время года. Погода. 

Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка вряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, в магазине). 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

В русле говорения 

1.Диалогическая форма  

Уметь вести: 

• этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебно-трудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

• диалог-расспрос (запрос информации и ответ на него); 

• диалог-побуждение к действию.  

2. Монологическая форма  

Уметь пользоваться: 

• основными коммуникативными типами речи: описание, сообщение, рассказ, 

характеристика (персонажей).  

В русле аудирования  

Воспринимать на слух и понимать: 

• речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке; 

• небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные на изученном языковом 

материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации (телефон, аудио, 

видео и пр.).  

В русле чтения  

Читать: 

• вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом материале; 

• про себя и понимать тексты, содержащие как изученный языковой материал, так и 

отдельные новые слова, находить в тексте необходимую информацию (имена персонажей, 

где происходит действие и т. д.). 

В русле письма 

Владеть: 
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• техникой письма (графикой, каллиграфией, орфографией); 

• основами письменной речи: писать с опорой на образец поздравление с праздником, 

короткое личное письмо. 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Графика и орфография. Все буквы алфавита, основные буквосочетания и звукобуквенные 

соответствия. Основные правила чтения и орфографии (например: функции буквы h, е  в 

качестве знаков долготы). Написание наиболее употребительных слов, вошедших в 

активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Адекватное произношение и различение на слух всех звуков 

и звукосочетаний английского языка. Соблюдение норм произношения : долготы и 

краткости гласных, отсутствие оглушения звонких согласных в конце слога или слова, 

отсутствие смягчения согласных перед гласными. Ударение в слове, фразе, отсутствие 

ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах), членение предложений на 

смысловые группы. Ритмико-интонационные особенности повествовательного, 

побудительного и вопросительных (общий и специальный вопрос) предложений 

Лексическая сторона речи. Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в 

пределах тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 

(рецептивного и продуктивного) усвоения, простейшие устойчивые словосочетания, 

оценочная лексика и реплики-клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру 

англоговорящих стран. Начальное представление о способах словообразования: 

аффиксации (например, существительные с суффиксом -er,-or), словосложении (postcard), 

конверсии (play – toplay). Интернациональные слова(например, doctor, film). 

Грамматическая сторона речи. Основные коммуникативные типы предложения: 

повествовательное вопросительное, побудительное. Общий и специальный вопрос, 

вопросительные слова: what, who, when, where, why, how. Порядок слов в предложении. 

Утвердительные и отрицательные предложения. Предложения с простым глагольным 

сказуемым (ShespeaksEnglish.), составным именным (Myfamilyisbig.) и составным 

глагольным (Iliketoplay. Hecanskatewell) сказуемым. Побудительные предложения в 

утвердительной (Helpme, please.) и отрицательной (Don’tbelate!) формах. Безличные 

предложения в настоящем времени (Itiscold. It’sfiveo’clock.). Предложения с оборотом 

thereis/thereare. Простые распространенные предложения. Предложения с однородными 

членами. Сложносочиненные предложения с сочинительными союзами «and» и «but». 

 

3 класс 

             При овладении монологической речью третьеклассники учатся: 

         -  описывать животное / предмет, указывая название, качество, размер, количество, 

принадлежность; 

         -  кратко высказываться о себе, своей семье, своѐм друге, своѐм домашнем животном, 

герое сказки / мультфильма:           называть имя, возраст, место проживания, что умеет 

делать и каково любимое занятие; выражать своѐ отношение (нравится / не нравится); 

-  передавать содержание прочитанного текста с опорой на иллюстрацию, план;                                                   

-  воспроизводить выученные стихи, песни, рифмовки. 

            Для второго года обучения достаточный объѐм монологического высказывания –  

            5 фраз, соответствующих теме и правильно оформленных  в языковом отношении: 

рассказ о себе, своѐм друге, своей семье, своѐм домашнем животном. Форма высказывания 

– описание, рассказ.  

            При овладении диалогической речью в ситуациях повседневного общения 

третьеклассники учатся: 

         -  вести диалог этикетного  характера: приветствовать и отвечать на приветствие; 

знакомиться, представляться        самому и представлять друга; прощаться; поздравлять и 

благодарить за поздравление; выражать благодарность в процессе совместной 

деятельности; предлагать угощение, благодарить за угощение / вежливо отказываться от 

угощения; 

         -  вести диалог – расспрос, задавая вопросы: Кто? Что? Когда? Где? Куда? Откуда? 
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Почему? Зачем? 

         -  вести диалог побудительного характера: обращаться с просьбой, отдавать 

распоряжения, типа Please, count!;    предлагать сделать что-либо вместе, соглашаться / не 

соглашаться на предложение партнѐра. 

            Объѐм диалогического высказывания 3-4 реплики с каждой стороны. 

           Слушание (аудирование).  В рамках курса английского языка ―EnjoyEnglish‖ (3 

класс) продолжается планомерная и   интенсивная работа над развитием аудитивных 

умений учащихся, поскольку без них невозможно дальнейшее изучение иностранного 

языка. Обучение аудированию на английском языке строится так, чтобы поддержать уже 

сформированные во 2-м классе у детей умения слушать и понимать иноязычную речь 

постепенно их развивать.  

В процессе овладения аудированием третьеклассники учатся: 

-  различать на слух звуки, звукосочетания, слова, предложения английского языка; 

-  различать на слух интонацию и эмоциональную окраску фраз; 

-  воспринимать и понимать речь учителя и одноклассников в процессе диалогического 

общения на уроке;  

-  понимать полностью на слух небольшие сообщения, построенные на знакомом лексико-

грамматическом материале; 

-  понимать с опорой на наглядность (иллюстрации) основное содержание коротких 

несложных текстов, соответствующих возрасту и интересам детей. 

   Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала: 

1) тексты песен, стихов, рифмовок, которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают 

наизусть; 

2) упражнения, которые предназначены для работы над чтением. Эти упражнения содержат  

знакомые слова и словосочетания. Учащиеся слушают  и повторяют за учителем слова, а 

затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида 

способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и 

памяти детей; 

3) специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать текст, 

а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся предлагаются 

тексты монологического и диалогического характера: описание внешности героя, 

небольшое простое сообщение или рассказ, беседа героев учебника. Тексты для 

аудирования построены на знакомом детям лексико-грамматическом материале. Проверка 

понимания основного содержания услышанного  происходит в разных формах: учащимся 

предлагается ответить на вопрос, заполнить таблицу, найти героя на картинке и назвать его, 

рассказать о герое рассказа,  

исправить утверждения героя, закончить предложение, восстановить рассказ, вставив 

пропущенные слова  и т. д. При выполнении  аудитивных упражнений учащиеся 

используют иллюстрации в качестве опоры. Объѐм текста для аудирования 10-12 фраз, 

каждая из которых содержит не более 10 слов. 

       Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

-  ознакомление с заданием; 

-  первое прослушивание текста; 

-  выполнение учащимися задания, проверяющее понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

-  завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости), 

-  проверка правильности выполнения задания. 

Чтение. Третьеклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про себя, 

знакомятся с правилами чтения гласных в третьем типе слога (a  + r, o + r, e + r, i + r, u + r) и 

некоторых буквосочетаний (ea, oo, wh, th, sh, ng). Обучение технике чтения происходит с 

опорой на правила-инструкции, которые «излагает» постоянный персонаж всех учебников 

для начальной школы MrRule. 

      Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач 

начального этапа.  
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      Совершенствование техники чтения в 3-м классе ведѐтся параллельно с работой над 

чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение изучающим видом 

чтения, которое предполагает детальное понимание прочитанного, с целью использования 

полученной информации при решении различных коммуникативных задач в устной и 

письменной формах. Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно 

быть показателем успешности овладения данным видом речевой деятельности.  

       При овладении чтением третьеклассники 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;                                                                                                                            -  читать 

про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный языковой 

материал; 

-  читать про себя и полностью понимать тексты, включающие небольшое количество 

новых лексических единиц, используя при этом справочный материал из рубрики 

―Lookandlearn!‖. 

      В конце третьего класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объѐмом до 

100 слов (с учѐтом артиклей). 

       Письмо и письменная речь.  В третьем классе при обучении английскому языку 

большое внимание уделяется  развитию умений в письменной речи. Третьеклассники 

продолжают учиться:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету; 

-  писать поздравления с Новым годом, Рождеством, днѐм рождения с опорой на образец; 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики), 

правильно оформлять конверт (с опорой на образец). 

Сложность  и объѐм письменных заданий возрастают постепенно. Если во втором классе 

учащиеся в основном  списывали отдельные слова, словосочетания и предложения, то в 

третьем классе обучение письму постепенно переходит в русло  решения коммуникативных 

задач: например, дописать рассказ, ответить на вопросы анкеты, подписать картинки, 

закончить предложения, пользуясь рисунком; описать внешность и характер одного из 

героев учебника; написать письмо от имени сказочного героя; написать рассказ о 

животном; записать адрес по-английски и т. д. Все письменные задания, включая 

домашние, выполняются в рабочей тетради. 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

      Графика и орфография.  При овладении графической стороной английского языка 

учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом. Использование только 

полупечатного шрифта значительно облегчает процесс обучения чтению благодаря 

сходству начертания букв полупечатного и печатного шрифтов.  

В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие 

третьеклассникам запомнить правописание английских слов: учащиеся вставляют 

пропущенные буквы в слова, записывают слова с определѐнными звуками, составляют из 

букв (буквосочетаний) слова, решают кроссворды и сканворды и т. д. 
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Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших 

школьников является одной из основных задач раннего обучения иностранному  языку, 

поэтому работа над фонетической стороной речи занимает значительное место на уроке. 

В УМК―Enjoy English‖  (3 класс) используются наиболее эффективные приѐмы 

формирования у младших школьников произносительных навыков на английском языке: 

а) простая имитация, то есть копирование произношения учителя или диктора в 

аудиозаписи; 

б) осознанная имитация на основе понятного и доступного учащимся этого возраста 

объяснения артикуляции звуков; 

в) имитация, основанная на осознании различий в произношении звуков в самом 

английском языке и в сопоставлении их со звуками родного языка. 

Звуки английского языка, похожие на звуки русского языка, достаточно легко усваиваются 

учащимися путѐм имитации речи учителя, но есть и специальные задания на сравнение 

звуков английского и русского языка. 

     Лексическая сторона речи. На втором году обучения лексические единицы  поступают 

не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова выделены 

полужирным шрифтом и вынесены в рубрику ―Lookandlearn!‖ 

Семантизация новой лексики происходит различными способами: путѐм показа картинки, 

предмета, действия и путѐм прямого перевода на родной язык. Затем лексика 

отрабатывается в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений. 

     Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при 

чтении и на слух и для использования в собственных устных и письменных высказываниях. 

Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно – это отдельные слова и 

выражения, которые встречаются в песнях, стихах и рифмовках. 

      Продуктивный лексический минимум составляет около 160 лексических единиц, 

рецептивный лексический запас – около 180 ЛЕ, включая продуктивную лексику. Вместе со 

словарным запасом первого года обучения по ―Enjoy English‖(2 класс) это составляет 290 

(310) лексических единиц соответственно. 

     Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической  стороне  

речи происходит с опорой на сознание, сознательный путь, при котором детям 

раскрывается суть нового грамматического явления, даѐтся правило  его употребления с 

последующей автоматизацией.     

     В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, круг с разными дополнительными элементами), а также «живой» 

герой – одинокий жираф. Грамматические правила и модели в учебнике представляет 

MrRule.  

     При обучении в  третьем классе учащиеся  могут распознавать и употреблять в речи: 

-  артикли (неопределѐнный и определѐнный) в пределах наиболее распространѐнных 

случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе (в том числе исключения), 

существительные в Possessivecase; 

-  глагол-связкаto be  в Present Simple (am, is, are); модальныеглаголыcan, must, may; 

глаголыдействительногозалогав Present Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные); 

-  качественные прилагательные в положительной степени; 

-  количественные и порядковые числительные (1-100);    

-  простые предлоги места и направления (at, in, on, up, into, tofrom, of, with), сочинительные 

союзы and и but; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения: утвердительное, 

вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (TinywritesfairytalesonThursdays.), 

составным именным сказуемым (Heisbraveandstrong.) и составным глагольным (в том числе 

с модальными глаголами can, must, may) сказуемым (Icanrideabike. May I come in?); 

-  простыераспространѐнныепредложения (He lives in Africa.), 
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предложениясоднороднымичленами (She can dance, sing and play the piano); 

-  сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзамиand иbut (I can skate and ski but 

I can’t roller skate. My sister likes to play computer games and I like to play computer games, 

too.). 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма 

(продукции) и аудирования / чтения (рецепции).     

 

4 класс 

Для обучения аудированию в учебнике используется три вида учебного материала: 

Тексты песен и стихов,  которые учащиеся сначала слушают, а потом заучивают наизусть. 

Упражнения, содержащие знакомые учащимся слова и словосочетания, предназначены для 

работы над техникой чтения. Учащиеся слушают запись и повторяют за диктором (в паузу) 

слова, а затем читают их вслух самостоятельно. Выполнение упражнений подобного вида 

способствует как совершенствованию техники чтения, так и развитию речевого слуха и 

памяти детей; 

Специальные аудитивные упражнения, в которых учащимся предлагается прослушать 

текст, а затем выполнить задание на проверку его понимания. Вниманию учащихся 

предлагаются тексты монологического и диалогического характера: описание внешности 

героя, небольшое простое сообщение или рассказ, беседа персонажей учебника. Тексты для 

аудирования моделируют реальное общение. Проверка понимания основного содержания 

услышанного происходит в разных формах: учащимся предлагается ответить на вопрос, 

найти героя на картинке и рассказать о нѐм, найти описанную комнату на рисунке, 

закончить предложение, восстановить рассказ или диалог, вставив пропущенные слова и т. 

д.   

При выполнении аудитивных упражнений учащиеся используют иллюстрации учебника  в 

качестве опоры. Объѐм текста для аудирования 10-14 фраз, каждая из которых содержит не 

более 10 слов. 

       Работа с аудитивными упражнениями включает несколько этапов: 

-  ознакомление с заданием; 

-  первое прослушивание текста; 

-  выполнение учащимися задания, проверяющего понимание услышанного; 

- повторное прослушивание текста; 

-  завершение работы над заданием и внесение детьми исправлений (при необходимости), 

-  проверка правильности выполнения задания. 

 

Чтение. Четвероклассники продолжают совершенствовать технику чтения вслух и про 

себя, знакомятся с правилами чтения некоторых буквосочетаний(ght, ight). 

      Освоение знаков международной транскрипции является одной из важнейших задач 

начального этапа.  

      Совершенствование техники чтения в 4-м классе ведѐтся параллельно с работой над 

чтением как коммуникативным умением. Предусматривается овладение  двумя основными 

видами чтения – ознакомительным и изучающим.  

      В плане обучения ознакомительному чтению у учащихся формируется умение понять 

текст в целом, осмыслить главную идею текста, выделить основные факты. 

Изучающее чтение  предполагает детальное понимание полученной информации при 

решении различных коммуникативных задач в устной и письменной формах. 

Выполнение разнообразных пред- и послетекстовых заданий должно быть показателем 

успешности овладения различными  видами чтения. 

       При овладении чтением 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 изученный языковой 

материал;                                                                                                                            
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  -  читать про себя и понимать полностью учебные тексты, содержащие изученный 

языковой материал, а также тексты, включающие отдельные новые слова, пользуясь 

приѐмами изучающего чтения; 

-  читать про себя и понимать основное содержание несложных текстов, доступных по 

содержанию учащимся начальной школы, находить в них необходимую или интересующую 

информацию (имя героя / героев, характеристики героя, место действия), пользуясь 

приѐмами ознакомительного чтения. В процессе чтения возможно использование англо-

русского словаря. 

        В конце четвѐртого класса учащиеся могут прочитать про себя и понять текст объѐмом 

до 100 слов (с учѐтом артиклей). 

Письмо и письменная речь.  В 4-м классе при обучении английскому языку большое 

внимание уделяется  развитию умений в письменной речи. Школьники продолжают 

учиться:  

-  писать отдельные слова полупечатным шрифтом; 

-  выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

-  восстанавливать слово, предложение, текст; 

-  списывать текст; 

-  отвечать на письмо, дописывая предложения; 

-  отвечать  на вопросы к тексту, картинке; 

-  заполнять таблицу по образцу; 

-  заполнять простую анкету (имя, фамилия, возраст, любимое время года, любимый вид 

спорта, любимый учебный  предмет и т. д. ); 

-  писать короткое личное письмо зарубежному другу (в рамках изучаемой тематики); 

-  писать короткие рассказы, опираясь на план и ключевые слова. 

В 4-м классе обучение письму постепенно переходит в русло решения коммуникативных 

задач: например, составить список продуктов для пикника, написать рассказ о любимом 

животном; составить расписание уроков для учащихся лесной школы; заполнить анкету для 

поездки в летнюю языковую школу; написать письмо и рассказать в нѐм о своей школе и   

т. д. 

 

 

Языковые знания и навыки (практическое усвоение) 

      Графика и орфография.  При овладении графической стороной английского языка 

учащиеся продолжают писать полупечатным шрифтом . 

В рабочей тетради предлагаются разнообразные упражнения, помогающие учащимся 

запомнить правописание английских слов: дети вставляют пропущенные буквы в слова, 

записывают слова с определѐнными звуками, составляют из букв (буквосочетаний) слова, 

решают кроссворды и сканворды и т. д. 

 

Фонетическая сторона речи. Постановка правильного произношения у младших 

школьников продолжает оставаться одной из основных задач раннего обучения 

иностранному  языку, поэтому работа над фонетической стороной речи занимает 

значительное место на уроке. В 4-м классе продолжается формирование произносительных 

навыков, начатое во 2-м классе. 

Предполагается, что к  концу третьего года обучения дети научатся: 

-  соблюдать долготу и краткость гласных; 

-  не оглушать звонкие согласные в конце слов; 

-  не смягчать согласные перед гласными; 

-  соблюдать словесное и фразовое ударение; 

-  соблюдать интонацию утвердительного, вопросительного и побудительного 

предложений, а также предложений с однородными членами, типа: HelikesMaths, 

ReadingandPE. 
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     Лексическая сторона речи. На третьем году обучения лексические единицы  

поступают не только через речь учителя, но и из текстов для чтения, где новые слова 

выделены полужирным шрифтом и вынесены в рубрику ―Lookandlearn!‖ 

Семантизация новой лексики происходит различными способами: путѐм показа картинки, 

предмета, действия; путѐм прямого перевода на родной язык. Затем лексика отрабатывается 

в ходе выполнения разнообразных тренировочных и речевых упражнений. 

      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   

looklike, alotof; в) оценочной лексикой и репликами-клише, соответствующими речевому 

этикету англоговорящих стран; 

-  знакомятся с некоторыми способами словообразованиями: словосложением (postman, 

snowman), аффиксацией (например, суффиксы числительных–teen, -ty),     

конверсией (towater-water);  -  знакомятся с интернациональными словами, например 

football, present, film. 

      Практически вся изучаемая лексика усваивается двусторонне: для понимания при 

чтении и на слух и для использования в собственных устных и письменных высказываниях. 

Однако небольшая часть лексики усваивается рецептивно – это отдельные слова и 

выражения, которые многократно повторяются в некоторых текстах чтения, встречаются  в 

песнях и стихах. 

      Продуктивный лексический минимум составляет 215 лексических единиц, рецептивный 

лексический запас – около 240, включая продуктивную лексику. Вместе со словарным 

запасом первого и второго года обучения это составит 500 (600) лексических единиц. 

 

     Грамматическая сторона речи. В данном курсе обучение грамматической  стороне  

речи происходит с опорой на сознание. Используя в работе сознательный путь, детям 

раскрывается суть нового грамматического явления, даѐтся правило, в котором 

объясняются принципы выполнения соответствующих грамматических операций с 

последующей их автоматизацией. 

     При этом грамматическое моделирование используется как приѐм формирования 

ориентировочной основы грамматических действий учащихся. 

     В качестве компонентов модели используются знакомые детям геометрические фигуры 

(квадрат, треугольник, круг с разными дополнительными элементами), а также «живые» 

герои – одинокий жираф и Дед Мороз. Грамматические правила и модели в учебнике 

представляет MrRule.  

     При обучении в 4-м классе школьники учатся распознавать и употреблять в речи:   

-  артикли (неопределѐнный и определѐнный) в пределах наиболее распространѐнных 

случаев их употребления;      

-  существительные в единственном и множественном числе ( в том числе исключения), 

существительные в Possessivecase; 

-  правильныеинеправильныеглаголы, глагол-связкаto bев Present Simple( am, is, are), Past 

Simple(was, were), Future Simple(will be); модальныеглаголыcan, must, 

may;глаголыдействительногозалогав Present Simple, Past Simple, Future Simple; 

-  местоимения (личные, притяжательные, вопросительные, указательные); 

-  качественные прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной 

степенях, в том числе и исключения; 

-  количественныеипорядковыечислительные (1-100);    

-  простыепредлогиместа, времениинаправления (at, in, on, up, into, to, in the middle of, next 

to, under, behind, between, above, in the left right, from, of, with, about, for), 

сочинительныесоюзыand иbut; 

-  основные коммуникативные типы простого предложения - утвердительное, 

вопросительное, побудительное;   

-  предложения с простым глагольным сказуемым (Alexmakeshisbedinthemorning..), 
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составным именным сказуемым (Herdogisfunny.) и составным глагольным (в том числе с 

модальными глаголами can, must, may) сказуемым ( IcanspeakEnglish.MayIcomein?); 

-  простые распространѐнные предложения (Hewentshoppingyesterday.), предложения с 

однородными членами (Jasoncanread, writeandcount.); 

-   некоторыеформыбезличныхпредложений (It is Saturday.It is warm and sunny. It is four 

o’clock.); 

-  предложениясоборотамиthere is /there are в Present Simple и Past Simple; 

-  сложносочинѐнныепредложенияссочинительнымисоюзамиand  иbut (I can ride my bike but 

I can’t repair it. My brother likes to dive and I like to dive, too.). 

Весь грамматический материал усваивается двусторонне: для говорения / письма 

(продукции) и аудирования / чтения (рецепции).      

1класс 

Русский язык: 

Цель:развитие речевых способностей учащихся, их готовности к общению на 

русском языке, монологической и диалогической речи, освоение элементарных сведений о 

лексике, фонетике, грамматике русского языка. 

Задачи: 
- овладение умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, составлять 

несложные монологические высказывания; 

- овладение умениями слушания, говорения, чтения, письма, необходимыми для 

общения в семейно-бытовой и учебной сферах; 

- воспитание уважительного отношения и интереса к русскому языку как 

государственному языку Российской Федерации, приобщение к культуре и литературе 

русского народа. 

Содержание курса 

Графика и письмо 

Гигиенические требования к положению тетради, ручки, к правильной посадке. 

Пространственная ориентация на листе тетради.  Овладение начертанием  

письменных заглавных и строчных букв. Письмо букв, буквосочетаний, слогов, слов 

с соблюдением гигиенических норм. Развитие мелкой моторики  пальцев и свободы 

движения руки. Алгоритм списывания с письменного и печатного шрифта. Письмо  

слов под диктовку. Различение звука и буквы: буква как знак звука. 

Фонетика и орфография 

Звуки речи. Интонационное выделение звука на фоне слова. Число и 

последовательность звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся одним 

звуком. Звуки речи и буквы. Гласные и согласные звуки и буквы. Обозначение звуков 

речи на письме. Согласные звуки. Согласные твѐрдые и мягкие (парные и непарные). 

Согласные звонкие и глухие. Звонкие согласные в конце слова. Русский алфавит.  

Правописание сочетаний жи – ши, ча – ща, чу – щу. Заглавная буква в начале 

предложения. Заглавная буква в именах собственных. Деление слова на 

слоги.Знакомство с правилами правописания и их применение: раздельное написание 

слов; обозначение гласных после шипящих (ча—ща, чу—щу, жи—ши); прописная 

(заглавная) буква в начале предложения, в именах собственных; перенос слов по 

слогам без стечения согласных; знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи. 

Слово и предложение 

Слово как объект изучения. Различение слова и предложения. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Работа над речевым этикетом в 

ситуациях учебного и бытового общения: приветствие, прощание, извинение, 

благодарность, обращение с просьбой 
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Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

-ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и в развороте; 

находить нужную дидактическую иллюстрацию; 

-первоначальным навыкам инструментального освоения алфавита: представлять, 

какие знаки и группы знаков(буквы) находятся в его начале, конце, середине; 

-работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы): сопоставлять условные обозначения учебника и тетради. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

- работать с соседом по парте: договариваться о распределении работы между собой 

и соседом, выполнять свою часть работы, пробовать проверять часть работы, выполненную 

соседом; 

- выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

- видеть разницу между двумя заявленными точками зрения, двумя позициями и 

понимать необходимость присоединиться только к одной из них. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся научатся: 

-понимать, что необходимо выполнение работы над ошибками; 

 - выполнять работу над ошибками с помощью взрослого. 

Личностными результатами изучения предмета «Русский язык» являются 

следующие умения: 

- осознавать роль языка и речи в жизни людей;  

- эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

- понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

- высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам.  

Метапредметными результатами изучения курса «Русский язык» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану  

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  

- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

- слушать и понимать речь других;  

- выразительно читать и пересказывать текст;  

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя).  

 

Литературное чтение: 

Цель: сформировать грамотного читателя, который с течением времени сможет 

самостоятельно выбирать книги и пользоваться библиотекой,  ориентируясь на 
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собственные предпочтения, и в зависимости от поставленной учебной задачи, а также 

сможет использовать свою читательскую деятельность как средство самообразования. 

Задачи: 

- усвоение форм печатных и письменных буквенных знаков; 

- формирование потребности и мотива чтения и совершенствование необходимых 

для этого умений и навыков; 

- развитие кругозора и обогащение словарного запаса учащихся. 

 

 Содержание курса 

 Первоначальные представления о речи 

Слушание текста сказки, соотнесение иллюстраций с частями текста, пересказ 

содержания сказки, составление предложений на тему иллюстраций, озаглавливание 

текста, пересказ рассказа на основе его графической модели, составление ответов на 

вопросы учителя, выборочный пересказ, заучивание стихотворений наизусть. 

 Гласные и согласные звуки 
Гласные и согласные сонорные звуки (непарные по глухости/звонкости и парные по 

твѐрдости/мягкости) Звук /й*/ в начале слова и между гласными.Обозначение мягкости 

согласных звуков с помощью букв «я, ѐ, ю, е» и мягкого знака «ь».Парные звонкие и 

глухие согласные звуки.Звук /й*/ после разделительного мягкого и твѐрдого знаков. 

Непарные глухие мягкие и твѐрдые звуки /х, х*, ч*, щ*,ц/. Формирование навыка 

сознательного чтения текстов различных жанров при условии орфоэпического 

произнесения слов. 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. 

 Виды речевой и читательской деятельности 

      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. Определение серьезного и шуточного (юмористического) характера 

произведения. 

Формирование библиографической культуры. Формирование умения находить в книге 

страницу «Содержание» или «Оглавление», умения ориентироваться в них, находя 

нужное произведение. Тестирование. 

 Круг детского чтения 

Малые жанры фольклора. Прибаутки, считалки,небылицы, скороговорки, загадки, 

заклички. 

    Русские народные сказки. 

Докучные сказки: «Сказка про белого бычка», «Сказка про сороку и рака». Кумулятивные 

сказки (сказки-цепочки): «Репка», «Теремок», «Три медведя», «Маша и медведь». 

   Русские писатели и поэты. М. Горький«Воробьишко». 

    Современная русская и зарубежная литература. 

Поэзия. Д. Хармс, Т. Собакин, Б. Заходер, И. Пивоварова, В.Лунин, И. Токмакова, А. 

Дмитриев, Е. Благинина, А. Усачев, Э. Успенский. 

Проза. Н. Носов, Г.Остер, С.Воронин, Ю.Коваль. 

 Литературоведческая пропедевтика 

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). 

Средства художественной выразительности. Обнаружение приемов выразительности в 
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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.  

 Элементы творческой деятельности учащихся 

Чтение по ролям, инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с 

репродукциями, создание собственных текстов. 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

– оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие или плохие; 

– эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции; 

– понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать; 

– высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их поступкам. 

Средством достижения этих результатов – тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 

героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение к 

прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

– определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

– проговаривать последовательность действий на уроке; 

– учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

– учиться работать по предложенному учителем плану; 

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

– ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); 

– находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

– делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

– преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты. 

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

– оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста); 

– слушать и понимать речь других; 

– выразительно читать и пересказывать текст; 

– договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им; 

– учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера исполнителя). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология 

продуктивного чтения и организация работы в парах и малых группах. 
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Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

– воспринимать на слух художественный текст (рассказ, стихотворение) в 

исполнении учителя, учащихся; 

– осмысленно, правильно читать целыми словами; 

– отвечать на вопросы учителя по содержанию прочитанного; 

– подробно пересказывать текст; 

– составлять устный рассказ по картинке; 

– заучивать наизусть небольшие стихотворения; 

– соотносить автора, название и героев прочитанных произведений; 

– различать рассказ и стихотворение.  

Татар теле: 

Максат: укучыларны татар теленең график системасы төзелеше һҽм функциясенең 

гомуми закончалыклары белҽн танышу нигезендҽ башлангыч уку һҽм язуга өйрҽтү. 

Бурычлар: 

-укучыларда ана телен өйрҽнүгҽ кызыксыну, омтылыш, эзлҽнергҽ телҽк уяту, үз 

миллҽтеңҽ, телеңҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү кебек уңай сыйфатлар булдыру; 

-балаларга татар теленең төрле бүлеклҽре  буенча белем бирү: 

а) фонетика, лексика, грамматикага караган башлангыч мҽгълүмат бирү; 

б) телебезнең орфоэпиясе, лексикасы, грамматикасы, пунктуациясе буенча 

күнекмҽлҽр булдыра башлау. Хҽрефлҽрдҽн иҗеклҽр һҽм сүзлҽр, сүзлҽрдҽн сүзтезмҽлҽр һҽм 

җөмлҽлҽр төзергҽ өйрҽтү; 

 -укучыларны дөрес һҽм матур итеп укырга, укыганның эчтҽлеген сөйлҽргҽ, аерым   

темалар буенча ҽңгҽмҽлҽр кора белергҽ, аралашканда тел чараларыннан урынлы 

файдаланырга өйрҽтү; 

- телдҽн һҽм язма сөйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽре булдыру; 

- укучыларда татар мҽдҽниятенҽ караган мҽгълүматлылыкны үстерү.   

 

Курсның эчтәлеге 

Фонетика. Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Хҽреф һҽм аваз турында төшенчҽ. Сузык авазлар. Калын һҽм нечкҽ сузыклар.Язуда сузык 

авазларны белдерҽ торган хҽрефлҽр.Авазларның калынлыкта- нечкҽлектҽ ярашуы.  Тартык 

авазлар. Яңгырау һҽм саңгырау тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерҽ торган 

хҽрефлҽрПарлы һҽм парсыз яңгырау һҽм саңгырау тартыклар.Татар теленҽ хас үзенчҽлекле 

авазлар. 

Иҗек. Иҗек калыплары.Сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү, аларны юлдан юлга күчерү.  Сүз басымы. 

Хикҽя, сорау, боеру җөмлҽлҽрнең интонациясе. 

Татар теленең төп орфографик һҽм орфоэпик нормалары. 38 хҽрефтҽн торган татар алфавиты. 

Хҽрефлҽрнең каллиграфик яктан дөрес язылышы. Хҽрефлҽрне дөрес итеп уку. Алфавиттагы 

хҽрефлҽрнең урынын белү. Китапларны киштҽлҽргҽ авторларының баш хҽрефлҽренҽ карап 

урнаштыра белү. Сүзлеклҽр төзүдҽ алфавитны белүнең ҽһҽмиятен аңлату. 

Язганда тиешле гигиена талҽплҽрен үтҽү, кул һҽм бармак мускулларының җитез һҽм ритмик 

хҽрҽкҽт итүлҽренҽ ирешү. Баш һҽм юл хҽрефлҽренең язылышын үзлҽштерү. Гигиена 

нормаларын саклап, хҽрефлҽр, иҗеклҽр, сүзлҽр һҽм җөмлҽлҽр язу. Ҽйтелеше белҽн язылышы 

арасында аерма булмаган сүз һҽм җөмлҽлҽрне ишеткҽнчҽ язу. Дөрес күчереп язу алымнарын 

һҽм эзлеклелеген үзлҽштерү. Сүзлҽр арасында буш урын калдыру, юлдан-юлга күчерү билгесе 

кую кебек график чараларның функциясен аңлау 

Морфология 

Предмет атамасын белдергҽн сүзлҽр- исемнҽр белҽн таныштыру. Аларның мҽгънҽлҽрен 

аңлату, сорауларын ҽйтү; уртаклык һҽм ялгызлык исемнҽр һҽм аларның язылышы. Исемнҽр 

янында кулланыла торган ярдҽмче сүзлҽр- бҽйлеклҽр һҽм бҽйлек сүзлҽр белҽн таныштыру. 

Предметның билгесен белдергҽн сүзлҽр белҽн таныштыру. 

Эш-хҽрҽкҽтне белдергҽн сүзлҽр- фигыльлҽр белҽн таныштыру. 

Телдән һәм язма сөйләм 
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Телдҽн сөйлҽмнең үзенчҽлеклҽре(интонация, сүз басымы). Язма сөйлҽм үзенчҽлеклҽре 

(җөмлҽ башында, ялгызлык исемнҽрдҽ баш хҽреф).Аерым сүзлҽрдҽн җөмлҽлҽр төзү. Төрле 

интонация белҽн ҽйтелгҽн җөмлҽлҽрдҽн соң куелган тыныш билгелҽре 

Рҽсемнҽргҽ карап, сораулар бирү һҽм аларга җавап кайтару, рҽсем буенча кечкенҽ хикҽялҽр 

төзергҽ өйрҽнү. 

Шигырь, мҽкаль, ҽйтем һҽм табышмаклар ятлау. 

Татар сөйлҽм ҽдҽбенҽ хас булган сүзлҽрне дөрес куллану (танышканда, саубуллашканда, 

табын артында утырганда, рҽхмҽт ҽйткҽндҽ, мөрҽҗҽгать иткҽндҽ, гафу үтенгҽндҽ, 

тҽбриклҽгҽндҽ ). 

Ҽзер текстан сүз, сүзтезмҽ һҽм җөмлҽлҽрне дөрес итеп күчереп язу.Аннан соң аларны 

укытучы ҽйтүе буенча язу, ул тҽкъдим иткҽн сүзлҽрдҽн сүзтезмҽ һҽм җөмлҽлҽр төзү. 

Аерым темалар буенча өйрҽнгҽн сүзлҽрне, сүзтезмҽ һҽм җөмлҽлҽрне диктант итеп язу. Матур  

язу күнегүлҽрен үтҽү. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- Үз илең, халкың һҽм тарихың белҽн горурлану хислҽре формалаштыру, һөнҽрлҽр 

дөньясы белҽн танышу, җҽмҽгать урыннарында, мҽктҽптҽ үз-үзеңне тотуның ҽхлакый 

кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү,аңлы рҽвештҽ рефлексив үзбҽя формалаштыру 

- уку эшчҽнлеге һҽм аның мотивлары арасында элемтҽ урнаштыру,; 

- ҽдҽби мҽдҽният нигезендҽ матурлыкны күрҽ белү һҽм эстетик хислҽр 

формалаштыру; 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: 

  - максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу,авырлыкларны чишү 

ысулларын        эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру; 

   - план төзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау; 

   - ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү; 

   - проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу,аларны кулланып карау; 

   - үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

   - кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу;  

Танып-белү универсаль уку гамәлләре: 

  - эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

 - сызым, схема, таблица, шартлы рҽсем, план, күчерү,үзгҽртү, төзү; 

 - охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

 - бербөтенне өлешлҽргҽ бүлү; 

 - аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

 - нҽтиҗҽ чыгару; 

 - охшашлыклар урнаштыру; 

 - проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

 - проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу; 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: 
 - укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

 - дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны 

башкалардан  сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 

- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдҽ үзара ярдҽм итешү; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау; 

Әдәби уку: 

Максат: татар телендҽге барлык аваз һҽм хҽрефлҽрне гамҽли танып, дөрес һҽм 

йөгерек укырга өйрҽтү. 

Бурычлар: 
- аралашу һҽм танып белү чарасы булган телне аңлы үзлҽштерүгҽ ирешү; 

- балаларны текст, китап белҽн эш итү алымнарына өйрҽтү; 

- укучыларның образлы, логик фикерлҽвен үстерү;  
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-  аларда аралашу культурасы күнекмҽлҽре тҽрбиялҽү; 

-  халык авыз иҗаты, язучы һҽм шагыйрьлҽр ҽсҽрлҽре белҽн якыннан таныштыру;  

- чҽчмҽ һҽм шигъри ҽсҽрлҽрне укып, эстетик лҽззҽт алырга өйрҽтү. 

 

Курсның эчтәлеге 

Сүз турында башлангыч төшенчәләр  
Сөйлҽм. Кешелҽрнең ҽйтеп һҽм язып сөйлҽшүлҽрен гомуми күзаллау. Җөмлҽ һҽм сүз. 

График схемалар ярдҽмендҽ сөйлҽмне җөмлҽлҽргҽ, җөмлҽне сүзлҽргҽ аеру. Җөмлҽ моделе. 

Сузык авазлар 

Иҗеклҽр. Сузык аваздан торган һҽм сузык аваздан башланган иҗеклҽр (у-а, ил, ант), 

кушылмадан торган һҽм кушылма авазлардан башланган иҗеклҽр (чабу, кул, мҽк, сиртмҽ, 

шомырт),  сүзлҽрне иҗек һҽм авазларга таркату. Сузык һҽм тартык авазлар, нечкҽ һҽм 

калын сузык авазларны аеру 

Тартык авазлар 
Хҽреф – авазның язудагы тамгасы, татар телендҽ авазлар һҽм хҽрефлҽр, яңгырау һҽм 

саңгырау тартыклар. Хҽрефлҽрне өйрҽнү, шул хҽрефлҽр кергҽн сүзлҽрне уку. Сонор 

тартыклар. 

Халык авыз иҗаты әсәрләре 
Халык авыз иҗаты турында  гомуми кузаллау. Авторның  булмавы, телдҽн сөйлҽм, 

практик-уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, 

тизҽйткеч, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр ҽкиятлҽр. Халык авыз иҗатының табышмак, 

ҽйлҽнмҽле ҽкият кебек формалары. Сурҽтлҽнгҽн вакыйгаларга карата автор фикере (ҽсҽр 

исеме, геройларга характеристика, авторлар бҽялҽмҽсе) 

Хәзерге татар әдәбияты әсәрләре 

Ш. Галиев, Х. Халиков, Ф. Яруллин, Э. Шҽрифуллина, Р. Миңнуллин, Р. Вҽлиева, Р. Кутуй 

Әдәби әкият, шигырьләрдә жанр үзенчәлеге 

 Жанрлар турында гомуми кузаллау   

Хикәя. Хикҽянең исеме. Ике образны чагыштырып сөйли белү. Ҽсҽрдҽге геройларга карата 

үз фикерен белдерү 

Шигырь. Шагыйрьлҽр күзлегеннҽн караганда дөнья матурлыгы. Рифма. Рифмалашкан 

сүзлҽр. 

Библиографик культура 

Кече яшьтҽге мҽктҽп баласының дҽрестҽн тыш эшчҽнлеген оештыру, өй, мҽктҽп 

китапханҽлҽреннҽн файдалану. Балалар китабы белҽн эшлҽү. Китапны саклап тоту 

күнекмҽлҽре булдыру. Аралашу культурасын ныгыту. 

Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре формалаштыру ( интонация, тон,  темп саклап кычкырып уку). 

Укуга карата талҽплҽрне төгҽл үтҽү: кычкырып укуның дөреслеге, сҽнгатьлелеге, укуның 

тизлеге. Автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү. 

Чылбыр рҽвешендҽ укыганда, үз урыныңны белеп чират буенча уку. Укылган ҽсҽргҽ анализ 

ясау. Уку техникасын үстерү. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- үз илең, халкың һҽм тарихың белҽн горурлану хислҽре формалаштыру, һөнҽрлҽр дөньясы 

белҽн танышу, җҽмҽгать урыннарында, мҽктҽптҽ үз-үзеңне тотуның ҽхлакый 

кагыйдҽлҽрен үзлҽштерү, аңлы рҽвештҽ рефлексив үзбҽя формалаштыру; 

- уку эшчҽнлеге һҽм аның мотивлары арасында элемтҽ урнаштыру; 

- ҽдҽби мҽдҽният нигезендҽ матурлыкны күрҽ белү һҽм эстетик хислҽр формалаштыру. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: 
- максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу,авырлыкларны чишү ысулларын              

эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру; 

- план төзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау; 

- ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү; 

- проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу, аларны кулланып карау; 
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- үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

- кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу. 

Танып-белү универсаль уку гамәлләре:  

- эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

- сызым, схема, таблица, шартлы рҽсем, план, күчерү, үзгҽртү, төзү; 

- охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

- бербөтенне өлешлҽргҽ бүлү; 

- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

- нҽтиҗҽ чыгару; 

- охшашлыклар урнаштыру; 

- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: 
- укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – катнашучыларның 

максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

- дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан  

сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 

- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдҽ үзара ярдҽм итешү; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау. 

Математика: 

Максат: төп математик төшенчҽлҽрне үзлҽштерү һҽм алдагы сыйныфлар өчен 

математик белемнҽргҽ нигез салу.  

Бурычлар:  
-   укучыларның математик белемнҽренең үсеше өчен кирҽкле шартлар тудыру; 

- укучыларның математик белемнҽрне һҽм практик күнекмҽлҽрне үзлҽштерүлҽренҽ 

нигезлҽнеп, гомуми акыл үсешлҽре өчен шартлар тудыру; 

-   укучыларның иҗади мөмкинлеклҽрен ачыклау һҽм үстерү;   

-   танып-белү күнекмҽлҽре формалаштыру һҽм үстерү. 

 

 Эчтәлек 

 Саннар һәм зурлыклар 

Саннар һҽм цифрлар.Беренчел микъдарлы күзаллаулар: бер һҽм берничҽ, бер һҽм бер дҽ 

юк.. Предметларны санау. 0 саны һҽм цифры. Саннарны чагыштыру. Берурынлы саннар. 

Дистҽ. Икеурынлы саннар. Разрядлы кушылучылар. 11 дҽн 20 гҽ кадҽр саннар. 

Зурлыклар.Предметларны кайбер зурлыклары буенча үлчҽмичҽ чагыштыру.Вакытка 

бҽйле беренчел күзаллаулар. Предметларны санау.  

 Арифметик гамәлләр 
Кушу һҽм алу.Саннарны кушу. Алу тамгасы. Кушылучылар, сумма һҽм анын кыйммҽте. 

Кушылучыларның урыннарын алыштыру. Саннарны алу. Кимүче, киметүче, аерма һҽм 

аның кыйммҽте. Таблицалы кушу һҽм алу очраклары. 0 саны белҽн кушу һҽм алу 

очраклары. Уңайлы кушылучылар нигезендҽ өлешлҽп кушу ысулы. Саннарны кабатлы 

чагыштыру.Озынлыкларны кушу һҽм алу. Берҽмлеклҽр разряды һҽм дистҽлҽр разряды. 

 Текстлы мәсьәләләр 

Мҽсьҽлҽ: шарт һҽм сорау. Мҽсьҽлҽнең чишелешен табу һҽм аны санлы аңлатма 

рҽвешендҽ язу. Мҽсьҽлҽнең җавабын исҽплҽү һҽм аны сүзле аңлатма рҽвешендҽ язу. 

 Пространстволы нисбәтләр 
Предметларның төс, форма, үлчҽм (размер) буенча аерымлыклары. Предметларны 

төркемгҽ гомуми билге буенча берлҽштерү. Предметларның күзҽтүчегҽ карата сулда, 

унда, өстҽ, аста урнашуы, комбинациясе. Предметларның тҽртип буенча урнашуы. 

 Геометрик фигуралар 

Предметларның үзлеклҽре. Предметларның урнашуы. Геометрик фигуралар һҽм аларның 

үзлеклҽре. Яссы геометрик фигуралар: түгҽрҽк, өчпочмак, турыпочмаклык. Туры һҽм 
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кҽкре сызыклар. Нокта. Кисемтҽ. Дуга. Кисешүче һҽм кисешмҽүче сызыклар. Кисешү 

ноктасы. Сынык сызык. Йомык һҽм йомык булмаган сызыклар. Күппочмак. Дүртпочмак. 

Симметрик фигуралар. 

 Геометрик зурлыклар 

Кисемтҽ озынлыгы. Озынлык үлчҽү. Сантиметр – озынлык берҽмлеге. Дециметр. 

Дециметр һҽм сантиметр арасындагы бҽйлҽнеш. Юл озынлыгы һҽм ераклык турында 

беренчел күзаллау. 

 Мәгълүмат белән эш 

Берурынлы саннарны (0 дҽн башка) кушу таблицасы. Таблицаның юлларын, баганаларын уку һҽм 

тутыру. Мҽгълүматны таблицада бирү. Берурынлы саннар буенча кушу гамҽлен үтҽү инструменты 

буларак кушу таблицасы. 

 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шәхескә кагылышлы УУГ: Аңлы рҽвештҽ рефлексив үзбҽя формалаштыру, 

математика фҽненең мҽгънҽсен һҽм ҽһҽмиятен аңлау. 

Регулятив УУГ: Биремнҽр үтҽгҽндҽ яки биремнҽрнең нҽтиҗҽлҽре аша үз 

эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу; кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу. 

Коммуникатив УУГ:Мҽгълүмат эзлҽү һҽм туплауда инициатива күрсҽтү, 

дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру; партадаш күршең белҽн яки төркемнҽрдҽ 

хезмҽттҽшлек итү. 

Танып – белү УУГ:Дҽреснең максатын һҽм кагыйдҽлҽр формалаштыру; ҽйлҽнҽ – 

тирҽ дөньяны танып белү;пространстволы күзаллау;бирелгҽн алгоритм буенча эшне 

башкару;фикерлҽүнең логик чылбырын төзү. 

 

Изобразительное искусство: 

Цель: 

-освоение первичных знаний о мире пластических искусств: изобразительном, 

декоративно-прикладном, архитектуре, дизайне; о формах их бытования в повседневном 

окружении ребенка; 

Задачи: 

-учить детей элементарным основам реалистического рисунка, формировать навыки 

рисования с натуры, по памяти, по представлению, знакомить с особенностями работы в 

области декоративно-прикладного и народного искусства, лепки и аппликации; 

-развиватьу детей изобразительные способности, художественный вкус, творческое 

воображение, пространственное мышление, эстетические чувства и понимание 

прекрасного, воспитывать интерес и любовь к искусству. 

 
Содержание курса 

 

   Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. 

   Особенности художественного творчества: художник и зритель. Образная 

сущность искусства. Отражение в произведениях пластических искусств 

человеческих чувств и идей: отношение к природе, человеку и обществу, 

выраженное средствами художественного языка. 

    Живопись. Цвет — основа языка живописи. Основные и составные, 

теплые и холодные цвета.  

Рисунок. Материалы для рисунка. Приемы работы с различными 

графическими материалами. Роль рисунка в искусстве. Красота и 

разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженная 

средствами рисунка. Изображение   птиц, животных: общие и характерные 

черты. 

    Представление о богатстве и разнообразии художественной культуры. 

Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного образа. 

Красота человека и животных, выраженная средствами скульптуры. 
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Декоративно-прикладного искусства.   Понимание истоков декоративно-

прикладного искусства и его роли в жизни человека. Ознакомление с 

произведениями народных художественных промыслов России (с учетом 

местных условий). 

 

Азбука искусства (обучение основам художественной грамоты) 

Композиция.Элементарные приемы композиции на плоскости и в 

пространстве. Цвет.Основные и составные цвета. Линия.Многообразие 

линий. Форма.Природные формы. Объем. Ритм.Виды ритма(спокойный, 

порывистый). 

 

Значимые темы искусства. 

Земля- наш общий дом.Наблюдение природы и природных 

явлений,различение их характера и эмоциональных состояий.Жанр 

пейзажа. Родина моя - Россия. Человек, человеческие взаимоотношения. 

Искусство дарит людям красоту. А.К.Саврасов, И.И.Левитан, И.И.Шишкин. 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностные результаты: 

а) формирование у ребѐнка ценностных ориентиров в области изобразительного 

искусства; 

б) воспитание уважительного отношения к творчеству, как своему, так и других 

людей; 

в) развитие самостоятельности в поиске решения различных изобразительных задач; 

г) формирование духовных и эстетических потребностей; 

д) овладение различными приѐмами и техниками изобразительной деятельности; 

е) воспитание готовности к отстаиванию своего эстетического идеала; 

ж) отработка навыков самостоятельной и групповой работы. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- сравнивать и группировать произведения изобразительного искусства (по 

изобразительным средствам, жанрам и т.д.); 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую на основе заданных в 

учебнике и рабочей тетради алгоритмов самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД 

Уметь пользоваться языком изобразительного искусства: 

а) донести свою позицию до собеседника; 

б) оформить свою мысль в устной и письменной форме (на уровне одного 

предложения или небольшого текста). 

Уметь слушать и понимать высказывания собеседников. 

Уметь выразительно читать и пересказывать содержание текста. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и на уроках 

изобразительного искусства и следовать им. 

Учиться согласованно работать в группе: 

а) учиться планировать работу в группе; 

б) учиться распределять работу между участниками проекта; 

в) понимать общую задачу проекта и точно выполнять свою часть работы; 

г) уметь выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 
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Регулятивные УУД: 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке; 

-основой для формирования этих действий служит соблюдение технологии 

оценивания образовательных достижений. 

Предметные результаты: 

а) сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного 

искусства в жизни и духовно-нравственном развитии человека; 

б) ознакомление учащихся с выразительными средствами различных видов 

изобразительного искусства и освоение некоторых из них; 

в) ознакомление учащихся с терминологией и классификацией изобразительного 

искусства; 

г) первичное ознакомление учащихся с отечественной и мировой культурой; 

д) получение детьми представлений о некоторых специфических формах 

художественной деятельности, базирующихся на ИКТ (цифровая фотография, работа с 

компьютером, элементы мультипликации и пр.), а также декоративного искусства и 

дизайна 

 Музыка: 

Цель: 

- формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное 

восприятие музыки. 

Задачи: 
- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 

- развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении. 

 

 
Содержание курса 

 

Музыка в жизни человека 

Начало большого путешествия в мир музыки от родного порога. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Знакомство с музыкальными звуками. Встреча с ними в родном доме среди множества 

других звуков.От музыкальных звуков дома к «поющей природе».Мелодии жизни за 

порогом дома. Музыка о природе. Народное творчество России 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

От музыки в жизни ребенка - к звучащему образу Родины. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

Музыкальное окружение в жизни ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. Отражение 

в музыке разных жизненных ситуаций.Музыка о разных исторических временах.Родная 

сторонка в музыкальных картинках 

 

Музыкальная картина мира 

 Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыка вокруг ребенка — музыка в 

душе ребенка — музыка в его художественном творчестве. Выразительные возможности 

музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение песен. Музыкальные 

инструменты. 



109 

 

«Общение» на музыкальном  языке. Музыка о временах года. Задорные песни зимы. 

Весенние напевы. Музыкальные миниатюры о животных, птицах, зверях и игрушках. 

Музыка для любимых мам и бабушек 

 

Волшебная сила музыки 

Композитор - исполнитель — слушатель.Интонационное богатство музыкального 

мира.Общие представления о музыкальной жизни страны. Выразительные возможности 

музыки. Приобщение к музыкальному искусству через исполнение песен. Музыка о 

временах года. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

                                    Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года 

обучения 

Личностные: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные 

Познавательные: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе 

познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

Регулятивные: 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

Коммуникативные: 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
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деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

Предметные: 

-воспринимать    музыку  различных   жанров; 

-эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своѐ  отношение  к  нему  в  

различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 

-определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   

различных   музыкальных   инструментов,  в том  числе  и  современных    электронных; 

-общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  коллективного  (хорового  и  

инструментального)  воплощения  различных   художественных    образов; 

-воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей 

жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 

-продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального; 

-узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

-исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение  и др.). 

Окружающий мир: 

Цель: формирование исходных представлений о природных и социальных объектах 

и явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке, обществе.  

Задачи: 
- сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-природным ритмом жизни, и 

опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками 

информации; 

- последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных 

на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять существенные признаки и 

на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 

справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, 

простейших измерений; 

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 

закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин; 

- воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в 

природе, быту, обществе; 

- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 Содержание курса  

    Человек и природа .          

   Неживая и живая природа.  Природа-это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Мы познаем мир. 

Признаки предметов. (цвет, форма, сравнительные размеры и др.)  Что нас окружает. 

Примеры явлений природы: смена времѐн года.  Примеры явлений природы 

(снегопад, листопад, перелѐты птиц.) Природа и еѐ сезонные изменения. Времена 

года, их особенности. Смена времѐн года в родном крае (на основе наблюдений.)Есть 

ли жизнь в воде подо льдом? 

   Растения – часть живой природы Растения и их разнообразия.Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Что общего у трав, 

кустарников и деревьев. Как растения расселяются на новые места.Жизнь растений 

осенью.Как зимуют травы, кустарники и деревья. Учимся различать деревья и 

кустарники зимой. Какие растения весной цвести торопятся. 

   Животные – часть природы.  Их разнообразие.  Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, (бережное отношение человека к животным.) 
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Животные родного края, (их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений.) Насекомые, рыбы и их отличия. Птицы, звери и их отличия.Как 

животные готовятся к зиме. Жизнь лесных зверей зимой. Как животные весну 

встречают. 

   Грибы: съедобные и ядовитые. Части (органы) шляпочных грибов (грибница, 

ножка, плодовое тело, споры). Правила сбора грибов. 

Мы познаем окружающий мир с помощью органов чувств. 

    Человек и общество 
   Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Правила 

взаимоотношений со взрослыми, сверстниками  (культура поведения в школе и 

других общественных местах.)Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», 

«Красная книга России». Красная книга России, (еѐ значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги.) Посильное участие в охране 

природы. Труд людей осенью (зимой). 

   Родной край – частица России. Родной город, (населѐнный пункт), регион (область, 

край, республика; название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр.) Наша родина – Россия, Российская Федерация. 

Государственная символика России (Государственный герб России, Государственный 

флаг России.) (Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании 

гимна.)Москва – столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

 

    Правила безопасной жизнедеятельности 

   Режим дня школьника. Личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на 

воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. 

    Дорога от дома до школы, (правила безопасного поведения на дорогах) Номера 

телефонов экстренной помощи. Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. 

Правила безопасного поведения во время зимних игр. 

    Ознакомление с внешним видом наиболее распространенных шляпочных 

несъедобных грибов. Одно из основных правил сбора грибов ( не трогай несъедобные 

и незнакомые тебе грибы. 

     Природа и мы. Правила безопасного поведения в природе. Первая помощь при 

укусе насекомых (пчелы, осы).Экскурсия по родному селу. 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностными результаты: 
-оценивать жизненные ситуации с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в 

предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить как 

хорошие или плохие; 

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех правила 

поведения (основы общечеловеческих ценностей). 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

является формирование следующих УУД. 

Регулятивные УУД: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать свое предположение на основе работы с иллюстрацией 

учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану; 
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-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике; 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи; 

- слушать и понимать речь других; 

- выразительно читать и пересказывать текст; 

- совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 

им; 

- учиться выполнять различные роли в ГРУ 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1 классе 

является сформированность следующих умений. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года. 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту. 

 

Технология: 

Цель: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом практической 

деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и общества. 

Задачи: 

- развитие сенсорики,  мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; 

- формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- овладение способами планирования и организациитрудовой деятельности, 

объективной оценки своей работы;  

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их труда; 

практическое применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

 Содержание курса 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции 

Рукотворный мир как результат труда человека. Предметы труда. Профессии. 

Организация рабочего места. Самообслуживание. Несложный ремонт одежды 

 Технология изготовления изделий из природных материалов 
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Растительные природные материалы, их свойства. Сбор природных материалов. 

Инструменты для обработки природного материала. Основные технологические 

операции ручной обработки природного материала. Склеивание деталей. Сборка 

объемных деталей из природного материала при помощи пластилина. Изготовление по 

рисункам аппликаций, композиций, сказочных персонажей 

 Технология изготовления изделий из пластичных материалов 

Пластилин, масса для моделирования. Подготовка пластилина к работе. Инструменты и 

приспособления для обработки пластилина. Скатывание шарообразных форм. Лепка 

фишек, овощей и фруктов, животных 

 Технология изготовления изделий из бумаги 

Виды и свойства бумаги. Экономное расходование бумаги.  Использование измерений 

для решения практических задач. Основные технологические операции ручной 

обработки бумаги. Изготовление изделий по рисунку. Инструменты для обработки 

бумаги. Складывание бумаги. Изготовление пригласительных билетов,  конвертов,  

новогодние снежинок,  открыток, аппликаций 

 Технология изготовления изделий из текстильных материалов 

Виды и свойства тканей. Нитки. Инструменты для обработки текстильных материалов: 

иглы, булавки, ножницы. Основные технологические операции ручной обработки 

текстильных материалов. Экономное расходование ткани. Изготовление вышитых 

салфеток, игольниц, аппликаций, декоративных композиций 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе является 

формирование следующих умений:  

- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явления, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явления, события), в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можнооценить как хорошие или плохие; 

- называть и объяснять свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснять своѐ отношение к поступкам с позиции общечеловеческих 

нравственных ценностей; 

- самостоятельно определять и объяснять свои чувства и ощущения, возникающие в 

результате созерцания, рассуждения, обсуждения, самыепростые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Предметные  результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 1-го года обучения 

Обучающиеся научатся: 

- рассказывать о рукотворном мире как результате труда человека, о роли трудовой 

деятельности в жизни человека; 

- выполнять доступные действия по самообслуживанию (несложный ремонт 

одежды); 

- использовать приобретѐнные знания о видах и свойствах природных и текстильных 

материалов, бумаги при изготовлении изделий; 

- анализировать устройство изделия (под руководством учителя), определять его 

назначение; 

- организовывать рабочее место для выполнения практической работы; 

- понимать приѐмы рационального и безопасного использования ручных 

инструментов: ножниц, швейных игл; 

- экономно размечать материалы по шаблону, через копирку; 
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- отбирать и выполнять в зависимости от свойств освоенных материалов 

(природных, пластических, текстильных, бумаги) оптимальные и доступные 

технологические приѐмы их ручной обработки; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок и инструкцию учителя. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- уважительно относиться к труду людей; 

- выполнять практическое задание с опорой на рисунок; 

- анализировать устройство изделия, определять его назначение и самостоятельно 

его изготавливать. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 1-м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью  учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника; 

- с помощью учителя объяснять выбор наиболее подходящих для выполнения 

задания материалов и инструментов; 

- учиться готовить рабочее место и выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану с опорой на образцы, рисунки учебника; 

- выполнять контроль точности разметки деталей с помощью шаблона (средством 

для формирования этих действий служит технологияпродуктивной художественно-

творческой деятельности); 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке (средством формирования этих действий служит технология 

оценки учебных успехов). 

Познавательные УУД 
- ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с 

помощью учителя;  

- делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; пользоваться памятками (даны в 

конце учебника);  

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую – изделия, 

художественные образы (средством формирования этих действий служат учебный 

материал и задания учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение чувствовать 

мир, искусство). 

Коммуникативные УУД 
- донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в рисунках, доступных 

для изготовления изделия; 

- слушать и понимать речь других (средством формирования этих действий служит 

технология продуктивной художественно-творческой деятельности. Совместно 

договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им). 

 

 Физическая культура: 

Цель: формирование разносторонне физически развитой личности, способной  

активно использовать ценности физической культуры   для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 
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- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых 

видов спорта; 

-  формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности;  

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга;  

 - обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, подбор 

одежды, обуви и инвентаря 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

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 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 1-го года обучения 

 

Личностные результаты: 

- активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные УУД: 

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и 

развитие двигательных качеств (скоростной выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные УУД:  
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- осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные УУД : 

- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном обсуждении упражнений. 

Предметные результаты: 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика ее роли 

и значения в жизнедеятельности человека; 

- представления физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерение (познавание) индивидуальных показателей физического развития (длины 

и массы тела), развитие основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при выполнении 

учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при объяснении ошибок и 

способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

- организация и проведение занятий физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбор для них физических упражнений и выполнение их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

- характеристика физической нагрузки по показателю частоты пульса, регулирование 

ее напряженности во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- объяснение в доступной форме правил (техники) выполнения двигательных 

действий, анализ и поиск ошибок, исправление их; 

- подача строевых команд, подсчет при выполнении общеразвивающих упражнений; 

- выполнение акробатических и гимнастических комбинаций на высоком техничном 

уровне,  характеристика признаков техничного исполнения; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами в различных условиях. 

 

2 класс 

Русский язык: 

Цель:формирование у младших школьников первоначальных умений и навыков 

владения русским языком как средством общения в устной и письменной форме и развитие 

их интеллектуальных способностей. 

 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умения выбирать 

средства языка в соответствии с особенностями и условиями общения; 

- углубление  первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике 

русского языка; 

- овладение  умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 

составлять несложные монологические высказывания и письменные тексты-

описания и повествования небольшого объема; 
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- воспитание  позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому 

языку, чувства сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; 

пробуждение познавательного интереса к языку, стремления 

совершенствовать свою речь. 

 

 Содержание курса  

 Фонетика и орфоэпия 

Нахождение в слове ударных и безударных гласных звуков. Произношение звуков и 

сочетаний звуков в соответствии с нормами современного русского литературного языка. 

 

 Графика 

Использование алфавита при работе со словарями, справочниками и каталогами.  

 

 Лексика 

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых 

требует уточнения. Определение значения слова по тексту или уточнение значения с 

помощью толкового словаря. Представление об однозначных и многозначных словах. 

 

 Состав слова (морфемика)  

Овладение понятием «родственные (однокоренные) слова». Различение однокоренных слов 

и синонимов, однокоренных слов и слов омонимичными корнями. Выделение в словах с 

однозначно выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение 

изменяемых и неизменяемых слов. Представление о значении суффиксов и приставок.  

Образованиеоднокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор по составу 

слова. 

 

 Морфология   

Имя существительное (без названия термина). Различение имен существительных (без 

названия термина), отвечающих на вопросы «кто?»  и «что?». Умение опознавать имена 

собственные. Различение имен существительных мужского, женского и среднего рода. 

Изменение имен существительных по числам. Имя прилагательное (без названия термина). 

Изменение имен прилагательных по родам, числам и падежам (без введения терминов). 

Глагол (без названия термина). Неопределенная форма глагола (без названия термина). 

Вопросы «что сделать?» и «что делать?» Предлог (без названия термина). Отличие 

предлогов от приставок. 

 

 Синтаксис  

Различение предложения, словосочетания, слова. Понятие о словосочетании. Различие 

между грамматической связью слов в словосочетании и слов, входящих в основу 

предложения. Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, 

вопросительные и побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные 

и невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащего и сказуемого 

(без введения термина). Различение главных и второстепенных членов предложения. 

Установление связи (при помощи смысловых вопросов) между словами словосочетании и 

предложении.  

 

 Орфография и пунктуация 

Формирование орфографической зоркости, использование разных способов выбора 

написания в зависимости от места орфограммы в слове. Использование орфографического 

словаря. Применение правил правописания: сочетания жи-ши, ча-ща, чу-щу в положении 

под ударением; сочетания чк-чн, чт, щн; перенос слов; проверяемые безударные гласные в 

корне слова; парные звонкие и глухие согласные в корне слова; непроизносимые согласные; 

непроверяемые гласные и согласные в корне слова (на ограниченном перечне слов); 

разделительные ъ и ь; мягкий знак после шипящих на конце имен существительных (ночь, 

рожь, мышь); не с глаголами;  раздельное написание предлогов с другими словами; знаки 

препинания в конце предложения: точка, вопросительный и восклицательный знаки. 
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 Развитие речи  

Осознание ситуации общения: с какой целью, с кем и где происходит общение. 

Практическое овладение диалогической формой речи. Выражения собственного мнения, его 

аргументация. Овладение нормами речевого этикета в ситуациях учебного и бытового 

общения (приветствие, прощание, извинение, благодарность).Практическое овладение 

устными монологическими высказываниями на определенную тему с использованием 

разных типов речи (описание, повествование). Текст. Признаки текста. Смысловое единство 

предложений в тексте. Заглавие текста. План текста. Составление планов к данным текстам. 

Типы текстов: описание,  повествование. Знакомство с жанрами письма и поздравления. 

Создание собственных текстов. Знакомство с основными видами изложений и сочинений 

(без заучивания определений). 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

- осознание языка как основного средства человеческого общения; 

- восприятие русского языка как явление национальной культуры; 

- понимание того, что правильная устная и письменная речь является 

показателем    индивидуальной культуры человека;  

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью.  

 

Метапредметными УУД: 

Познавательные УДД: 

- умение использовать язык с целью поиска необходимой информации в 

различных источниках для решения учебных задач;  

- способность ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях 

общения;   

- самостоятельно формулировать тему и цели урока, составлять план 

решения учебной проблемы совместно с учителем, работать по плану,  сверяя свои 

действия с целью, корректировать свою деятельность; 

- умение анализировать, сравнивать, классифицировать, установление 

причинных связей и зависимостей между объектами;  

-  вычитывать все виды текстовой информации: фактуальную, 

подтекстовую, концептуальную; 

- пользоваться разными видами чтения: изучающим, просмотровым, 

ознакомительным; 

- умение анализировать учебные тексты из разных предметных областей 

(математические, познавательные и др.) с точки зрения лингвистики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Коммуникативные УДД: 

- умения выбирать адекватные языковые средства для успешного 

решения коммуникативных задач (диалог, устные монологические высказывания, 

письменные тексты) с учетом особенностей разных видов речи, ситуации общения 

понимание необходимости ориентироваться на позицию партнера, учитывать 

различные мнения и координировать  различные позиции в сотрудничестве с целью 

успешного участия в диалоге;  

- умение задавать вопросы;  

- вступать в учебное сотрудничество с одноклассниками, участвовать в 

совместной деятельности, оказывать взаимопомощь; 

- выражать свои мысли, чувства в словесной форме. 

Регулятивные УДД: 

- стремление к более точному выражению собственного мнения и 

позиции;  

- умение проверять выполненную работу, используя правила и словари, 

а так же самостоятельно выполнять работу над ошибками; 

- оценивать свои действия. 
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Предметные УУД:    

- овладение начальными представлениями о нормах русского 

литературного  языка и правилах речевого этикета;  

- умение применять орфографические правила и правила постановки 

знаков препинания (в объеме изученного); 

- умение проверять написанное;   

- умение (в объеме изученного) находить, сравнивать, 

классифицировать, характеризовать такие языковые единицы, как звук, буква, часть 

слова, часть речи, член предложения, простое предложение;  

- способность контролировать свои действия. 

Литературное чтение: 

Цель: овладениеосознанным, правильным, беглым, выразительным чтением 

какбазовым навыком в системе образования младших школьников и формирование 

читательского кругозора, опыта самостоятельной читательской деятельности. 

Задачи: 

- освоение общекультурных навыков чтения и понимания текста; воспитание 

интереса к чтению и книге; 

- овладение речевой, письменной и коммуникативной культурой; 

- воспитание эстетического отношения к действительности, отраженной в 

художественной литературе; 

- формирование нравственного сознания и эстетического вкуса младшего 

школьника; понимание духовной сущности произведений. 

 Содержание курса 

 Виды речевой и читательской деятельности 

Аудирование 

Восприятие на слух звучащей речи (высказывание собеседника, чтение различных 

текстов). Адекватное понимание содержания звучащей речи, умение отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного произведения, определение последовательности 

событий, умение задавать вопросы по услышанному учебному и художественному 

произведению. 

Чтение 

Чтение вслух. Постепенный переход от слогового к плавному осмысленному 

правильному чтению целыми словами вслух, постепенное увеличение скорости 

чтения. Соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Чтение 

предложений с интонационным выделением знаков препинания 

Чтение про себя. Осознание смысла произведения при чтении,  про себя. 

Работа с разными видами текста. Практическое освоение умения различать текст от 

набора предложений. Участие в коллективном обсуждении: умение отвечать на 

вопросы, слушать выступления товарищей, дополнять ответы по ходу беседы, 

используя текст. 

Библиографическая культура. Книга как особый вид искусства. Книга как источник 

необходимых знаний. Элементы книги: содержание или оглавление, титульный лист, 

иллюстрации. 

Работа с текстом художественного произведения. Понимание нравственного 

содержания прочитанного, осознание мотивации поведения героев, анализ поступков 

героев с точки зрения норм морали. Самостоятельное воспроизведение текста с 

использованием выразительных средств языка: рассказ по иллюстрациям, пересказ. 

Работа с учебными текстами. Определение главной мысли текста. Деление текста 

на части. Краткий пересказ текста. 

Говорение. Особенности диалогического общения: понимать вопросы, отвечать на 

них, самостоятельно задавать вопросы, выслушивать, не перебивая собеседника. 

Устное сочинение: короткий рассказ по рисункам, либо по заданному тему. 

 Круг детского чтения 

Произведения классиков отечественной литературы XIX-XX вв. Представленность 
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разных видов книг: приключенческая, фантастическая; детские периодические издания 

(по выбору). Основные темы детского чтения: о природе, детях, братьях наших 

меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

 Литературоведческая пропедевтика 

Нахождение в тексте, определение значения в художественной речи (с помощью 

учителя) средств выразительности: сравнений. Ориентировка в литературных 

понятиях: художественное произведение, художественный образ, искусства слова, 

автор (рассказчик), сюжет, тема, герой произведения. Общее представление о 

композиционных особенностях построения разных видов рассказывания: 

повествование (рассказ), описание (пейзаж, портрет).Прозаическая и стихотворная 

речь: узнавание, различение, выделение особенностей стихотворного произведения 

(ритм, рифма). Фольклор. Сказки (о животных,  волшебные). Литературная (авторская) 

сказка. Рассказ, стихотворение – общее представление о жанре. 

 Творческая деятельность обучающихся  

Интерпретация текста литературного произведения в творческой деятельности 

обучающихся: чтение по ролям. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

- умения определять конкретный смысл нравственных понятий: поступок, честность, 

верность слову; 

- умения понимать, что значит поступать  по совести, жить по совести, с чистой 

совестью; 

- умения понимать поступки героев произведения; соотносить поступки героев с 

реальными жизненными ситуациями; делать свой нравственный выбор. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

- самостоятельно формулировать тему и цели урока; систему  вопросов, 

рассматриваемую на уроке; 

- составлять  возможный план решения  вопросов  совместно с учителем; 

- умения работать   в соответствии с заявленным планом; 

- умения  корректировать свою деятельность в соответствии с возможно 

допущенными ошибками; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения задания.  

Познавательные УУД: 

- умение находить необходимые слова в тексте; на основе опорных слов составлять 

свое высказывание;  

- самостоятельно составлять план к прочитанному или прослушанному 

произведению; на основе плана самостоятельно представлять героев, событие. 

Коммуникативные УУД: 

- составлять высказывание под руководством учителя в устной и письменной форме; 

 - умения владеть монологической и диалогической формами речи; 

- высказывать и обосновывать свою точку зрения; 

- слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 

корректировать свою точку зрения; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности. 

Предметные УУД:  

- читать текст про себя  и понимать прочитанное;  

- самостоятельно определять главную мысль произведения на основе выбранной 

пословицы;  

- задавать самостоятельно  вопросы по прочитанному или прослушанному 

произведению;  

- самостоятельно делить текст на части; озаглавливать части;  

- пересказывать текст на основе плана подробно, кратко; 
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- самостоятельно давать характеристику героям произведения; сравнивать героев 

одного произведения; 

- находить самостоятельно книгу в библиотеке по заданным параметрам; называть 

выставку книг; классифицировать и группировать книги в соответствии с заданными 

параметрами 

- сравнивать научно-познавательный и художественный текст; определять 

отличительные особенности; 

- выявлять особенности  героя художественного рассказа;  

- выявить особенности юмористического произведения; 

- определять сравнения, олицетворения, подбирать свои сравнения, олицетворения; 

- наблюдать противоположные картины в художественном тексте; находить слова, 

которые помогают увидеть эти картины; 

- выявлять развитие настроения в художественном тексте.  

 Татар теле: 

Максат:татар ҽдҽби теле нормалары (орфоэпик, лексик, грамматик) һҽм сөйлҽм ҽдҽбе 

турында башлангыч белемнҽр бирү. 

Бурычлар: 
- укучыларда ана телен өйрҽнүгҽ кызыксыну, омтылыш уяту, үз 

миллҽтеңҽ һҽм аның теленҽ мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү; 

- балаларда татар теленең барлык бүлеклҽре буенча мҽгълүматлылыкны 

(компетенцияне) булдыру; 

- укучыларда коммуникатив компетенция булдыру, аралашканда тел 

чараларыннан урынлы файдаланырга өйрҽтү; 

- телдҽн һҽм язма сөйлҽм осталыгы һҽм күнекмҽлҽре булдыру; 

- укучыларда татар мҽдҽниятенҽ караган мҽгълүматлылыкны үстерү. 

 

 

 Курсның эчтәлеге  

 Фонетика һәм орфоэпия      

Сузык һҽм тартык авазларны аеру. Нечкҽ һҽм калын сузык авазлар. Парлы һҽм парсыз 

тартык авазларны билгелҽү.   Яңгырау авазларны аеру, аларның парларын билгелҽү.  

Сүзлҽрне иҗеклҽргҽ бүлү. Авазга өйрҽнелгҽн күлҽмдҽ характеристика бирү: сузык-тартык; 

калын-нечкҽ, яңгырау-саңгырау, парлы яки парсыз тартык. Авазларның хҽзерге ҽдҽби тел 

нормаларына туры килгҽн ҽйтелеше.  Сүзгҽ фонетик анализ элементлары.  

 

 Графика   
Аваз һҽм хҽрефне аеру. Язуда ъ һҽм ь хҽрефлҽренкуллану. Е – ѐ, ю, я хҽрефлҽре булган 

сүзлҽрдҽ аваз һҽм хҽреф бҽйлҽнешен билгелҽү. Сүзлҽр арасында буш урын калдыру, юлдан-

юлга күчерү билгесе кую, кызыл юл кебек график чараларны куллану. Алфавиттагы 

хҽрефлҽрнең исемен дөрес ҽйтү, аларның урнашу тҽртибен белү. Сүзлеклҽр яки  

белешмҽлеклҽр белҽн эшлҽгҽндҽ алфавиттан файдалану. 

 

 Лексикология  

Сүзнең яңгыраш һҽм мҽгънҽ бердҽмлеге булуын аңлау. Сүзнең мҽгънҽсен текст буенча яки 

аңлатмалы сүзлек ярдҽмендҽ ачып бирү. 

 

 Сүз төзелеше ( морфемика) 

Тамырдаш сүзлҽр турында төшенчҽ булдыру. Тамырдаш сүзлҽрне бер сүзнең төрле 

формаларыннан аеру. Сүзлҽрдҽ тамыр һҽм кушымчаны аерып күрсҽтү. Сүз ясагыч 

кушымчалар турында төшенчҽ бирү. Тамырдаш сүзлҽрнең сүз ясагыч кушымчалар 

ярдҽмендҽ ясалуы. Сүз төзелешен тикшерү күнегүлҽрен үтҽү. 
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 Морфология  

Сүз төркемнҽре турында төшенчҽ бирү (терминны кулланмыйча гына). 

Исем (терминны кулланмыйча гына), аның мҽгънҽсе һҽм сөйлҽмдҽ кулланылышы. 

Ялгызлык исемнҽрне таба белү. Кем?Нәрсә? сорауларына җавап биргҽн исемнҽрне аеру. 

Фигыль (терминны кулланмыйча гына). Мҽгънҽсе һҽм сөйлҽмдҽ кулланылышы. Нишли? 

Нишләде? Нишләр? сорауларына җавап биргҽн фигыльлҽрне аеру.  Сыйфат (терминны 

кулланмыйча гына), аның мҽгънҽсе һҽм сөйлҽмдҽ кулланылышы. Сыйфатның сораулары. 

Сыйфатның төс, тҽм, форма, күлҽм, характер һ.б. билгелҽрне белдерүе.   

 

 Синтаксис 

Җөмлҽ, сүзтезмҽ һҽм сүзлҽрне аеру, аларның охшаш һҽм аермалы якларын аңлау. Ҽйтү 

максаты ягыннан хикҽя, сорау, тойгылы һҽм боеру җөмлҽлҽр, аларны дөрес интонация 

белҽн уку. Баш һҽм иярчен кисҽклҽрнең аермасы. Сүзтезмҽдҽге сүзлҽр һҽм җөмлҽ 

кисҽклҽре арасында мҽгънҽви сораулар ярдҽмендҽ бҽйлҽнеш булдыру.  

 

 Орфография һәм пунктуация  
Укучыларда орфографик зирҽклек тҽрбиялҽү.  

Дөрес язу кагыйдҽлҽрен куллану: 

- сузык аваз хҽрефлҽрен дөрес язу кагыйдҽлҽре; 

- тартык аваз хҽрефлҽрен дөрес язу; 

- сүзне юлдан-юлга күчерү; 

- җөмлҽ башындагы беренче сүзне һҽм ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу; 

- калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽрен дөрес язу; 

- җөмлҽ ахырында нокта, сорау һҽм өндҽү билгелҽре кую. 

 

 

 Сөйләм үстерү 

Текст. Текст билгелҽре. Тексттагы җөмлҽлҽрнең мҽгънҽви бердҽмлеге. Текстка исем бирү. 

Тексттагы җөмлҽлҽрнең эзлеклелеге. Текст кисҽклҽренең (өлешлҽренең) эзлеклелеге, 

кызыл юл турында төшенчҽ. Хат язу.  

 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- укучының өйрҽнгҽн предметы (татар теле) буенча алган белем һҽм 

күнекмҽлҽре аның шҽхес булып формалашуы өчен нигез була алу; 

- уку һҽм танып белүгҽ битараф булмау, тормышка актив карашта тҽрбиялҽнү; 

- ирешкҽн нҽтиҗҽлҽрнең  баланың рухи-ҽхлакый үсешенҽ, сҽламҽт һҽм хҽвеф-

хҽтҽрсез яши белүенҽ  бҽйле булу. 

Метапредмет универсаль уку гамәлләре: 

Регулятив: 
- максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру; 

- план төзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау; 

- ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү; 

- проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу, аларны кулланып карау; 

- үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

- кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу.  

Танып-белү: 

- эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

- сызым, схема, таблица, шартлы рҽсем, план  күчерү, үзгҽртү, төзү; 

- охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

- бербөтенне өлешлҽргҽ бүлү; 

- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

- нҽтиҗҽ чыгару; 

- охшашлыклар урнаштыру; 
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- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу. 

Коммуникатив: 
- укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

- дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны 

башкалардан  сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 

- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдҽ үзара ярдҽм итешү; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау. 

Предмет универсаль уку гамәлләре: 

- татар теле белеме тармакларына караган белемнҽргҽ ия булу; 

- татар теле буенча алган белемнҽрне гамҽлдҽ куллана белү; 

- иҗади һҽм мөстҽкыйль фикерлҽү мөмкинлеклҽрен үстерү. 

Әдәби уку: 

Максат: татар ҽдҽбияты үрнҽклҽре белҽн таныштыру аша укучыларда дөньяны 

танып белү күнекмҽлҽре формалаштыру. 

Бурычлар: 

- йөгерек, аңлы уку күнекмҽлҽре булдыру; 

- халык авыз иҗаты, язучы һҽм шагыйрьлҽр ҽсҽрлҽре белҽн якыннан танышу; 

- чҽчмҽ һҽм шигъри ҽсҽрлҽрне укып, эстетик лҽззҽт алырга өйрҽтү; 

- текст һҽм китап белҽн эшлҽү осталыгы тҽрбиялҽү. 

 Курсның эчтәлеге 

 Халык авыз иҗаты әсәрләре 

Халык авыз иҗаты турында гомуми күзаллау. Авторларының булмавы, телдҽн сөйлҽм, 

гамҽли уен характерындагы кече жанр ҽсҽрлҽре. Бишек җырлары, санамыш, табышмак, 

тизҽйткеч, мҽкаль, эндҽшлҽр. Ҽйлҽнмҽле һҽм чылбыр ҽкиятлҽре. 

Хайваннар турында әкиятләр. Ҽкиятлҽр турында гомуми күзаллау. Татар халкының 

хайваннар турындагы ҽкиятлҽрендҽ төп герой, аның характеры. Россия халыклары 

ҽкиятлҽре. 

Тылсымлы әкиятләр. Сюжет куелышы. Тылсымлы дөньядагы предметлар, ҽкияти 

төслҽр, тылсымлы булышчылар.  

Автор әкиятләре. Автор һҽм халык ҽкиятлҽрендҽ сюжет-композиция охшашлыгы, яңа 

мҽгънҽви төсмерлҽр бирү.  

Тормыш-көнкүреш әкиятләре. Тормыш-көнкүреш ҽкиятлҽренең килеп чыгышы. 

Тылсымлы ҽкиятлҽрдҽн аермалы яклары. Ҽкиятлҽрдҽ проблемалар, үгет-нҽсыйхҽт, 

юмор хисе. 

Риваять турында гомуми күзаллау булдыру. 

Мәкальләр. Мҽкальлҽр – халыкның тормыш тҽҗрибҽсеннҽн тупланган акыллы сүзлҽр. 

Мҽкальлҽрне төрле ситуациялҽрдҽ урынлы куллана белү. Төрле халыкларның 

мҽкальлҽре, аларның охшашлыгы. Ҽкият, мҽсҽл, хикҽя, иллюстрациялҽрнең эчтҽлегенҽ 

туры килҽ торган мҽкальлҽрне дөрес сайлау. 

 Автор әсәрләре 

Тылсымлы шигъри ҽкиятлҽр. Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык ҽкиятлҽрендҽге сюжет 

кулланылышы (капма-каршы ике дөнья, булышчылыр, тылсымлы төслҽр).  

 Әдәби жанрлар 
Жанрлар турында гомуми күзаллау; хикҽя, шигырь. 

Хикәя. Хикҽянең исеме. Ҽсҽр геройларына карата үз фикереңне белдерү. Хикҽя герое.  

Ҽкият һҽм хикҽя жанрының аерымлыклары.  

Шигырь. Дөньяны шагыйрьлҽр күзлегеннҽн чыгып танып белү: шагыйрьнең 

матурлыкны тоя белергҽ өйрҽтүе.Рифма белҽн танышу: аны сиземли, таба, куллана 

белергҽ күнектерү. Контраст. Ҽйлҽнҽ-тирҽ табигатьне сурҽтлҽү, хис һҽм тойгылар 

чагылышы. Шигырьлҽрне укыганда ҽдҽби сурҽтлҽү чараларын (лексик һҽм 

композицион кабатланулар) эзлҽп табу. Ҽдҽби ҽсҽрлҽрнең башка сҽнгать ҽсҽрлҽре белҽн 
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бҽйлҽнеше. 

 Библиографик культура 

Дҽреслектҽ ориентлашу: эчтҽлектҽн кирҽкле ҽсҽрне тиз генҽ эзлҽп таба белү. Фҽн 

буенча сүзлек, белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы матбугат, балалар китабы белҽн эш. 

Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсҽсе, битлҽре. Китапны 

саклап тоту күнекмҽлҽре булдыру. Китапханҽлҽрдҽн файдалана белү осталыгын үстерү, 

тҽкъдим ителгҽн исемлек буенча китаплар сайлый белергҽ өйрҽтү.   

 Уку, сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 
Укучыларны тиз һҽм йөгерек укырга гадҽтлҽндерү. Укыганда орфоэпия нормаларын 

төгҽл саклау, дөрес тавыш төсмерлҽре (тавыш көче, темпы) белҽн укырга өйрҽтү. Аңлап 

һҽм сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре булдыру. Укуга карата талҽплҽрне төгҽл үтҽү: 

кычкырып укуның дөреслеге, сҽнгатьлелеге, укуның тизлеге. 

Юмористик һҽм җитди характердагы ҽсҽрлҽрне кычкырып, яттан укыганда эмоциональ 

характерын чагылдыру. Тавыш төсмерлҽре – интонация, тон, тавыш көче, темп, пауза, 

логик басым, сүзсез мимика, хҽрҽкҽтлҽрне бирү күнекмҽлҽре. 

Текстларны анализлаганда сҽнгатьлелек чараларын табарга күнектерү. Сурҽтлҽү 

чаралары турында беренчел күзаллау булдыру, кабатлауларның мҽгънҽсенҽ төшенү, 

тавышның сҽнгатьлелеген ачыклау: рифма, ритм тою күнекмҽлҽре. 

Сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып 

уку). Автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү. 

Чылбыр рҽвешендҽ укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. Укылган ҽсҽргҽ 

анализ ясау күнекмҽлҽре 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- алга таба белем алуга нигез салу; 

- ҽйлҽнҽ-тирҽ дөньяны танып белүдҽ ҽдҽби укуның ролен һҽм кирҽклеген, 

кешенең интеллектуаль культурасын формалаштырудагы ҽһҽмиятен аңлау; 

- укучыларда үз-үзеңне һҽм ҽйлҽнҽ-тирҽ дөньяны танып белү өчен системалы 

рҽвештҽ белем алуга ихтыяҗ тудыру. 

Метапредмет универсаль уку гамәлләре: 

Регулятив: 
- максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру; 

- план төзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау; 

- ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү; 

- проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу, аларны кулланып карау; 

- үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

- кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу. 

Танып-белү: 

- эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

- сызым, схема, таблица, шартлы рҽсем, план, күчерү,үзгҽртү, төзү; 

- охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

- бербөтенне өлешлҽргҽ бүлү; 

- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

- нҽтиҗҽ чыгару; 

- охшашлыклар урнаштыру; 

- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу. 

  Коммуникатив: 
- укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

- дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны 

башкалардан  сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 
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- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдҽ үзара ярдҽм итешү; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау. 

Предмет универсаль уку гамәлләре: 

-  укучыны ҽдҽби ҽсҽрлҽр аша Туган иле, туган ягы, дөнья халыклары 

мҽдҽнияте һҽм тарихы белҽн таныштыру; 

- ҽдҽби ҽсҽрне, сҽнгатьнең үзенчҽлекле бер төре буларак, башка сҽнгать 

ҽсҽрлҽре белҽн чагыштырып өйрҽнү; 

- ҽсҽрнең жанрын билгелҽгҽндҽ, геройларга характеристика биргҽндҽ анализ, 

чагыштыру, каршы кую ысулларын куллану; 

- төрле характердагы ҽсҽрлҽр белҽн таныштыру; 

- кече яшьтҽге мҽктҽп баласын үз фикерен курыкмыйча ҽйтергҽ, башкалар 

фикерен тыңлый һҽм хөрмҽт итҽргҽ күнектерү; 

- укучыларны ҽдҽби, фҽнни, фҽнни-популяр текстлардан үзлҽренҽ кирҽкле 

мҽгълүматларны эзлҽп таба белергҽ өйрҽтү; 

- сүзлек, энциклопедиялҽр белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре булдыру; 

- төрле ситуациялҽрдҽ, сөйлҽм этикеты кагыйдҽлҽрен үтҽп, диалог, монолог 

төзергҽ өйрҽтү. 

 

Математика: 

Максат: математик үсешне тҽэмин итү өчен укучыларда интеллектуаль эшчҽнлек 

сҽлҽтлҽре формалаштыру. 

Бурычлар: 

- математик күзаллауны ҽйлҽнҽ-тирҽ чынбарлыкны микъдар һҽм пространство 

нисбҽтлҽрендҽ сүрҽтлҽү өчен кулланырга өйрҽнү; 

- зурлыкларның мҽгънҽсен һҽм аларны үлчҽү ысулларын аңлау; 

- арифметик гамҽллҽр башкаруны сюжетлы мҽсьҽлҽлҽр чишкҽндҽ дөрес 

куллана белү; 

- саннар һҽм санлы аңлатмалар белҽн текстлы мҽсьҽлҽлҽр чишү; 

- математик сөйлҽм нигезе  формалаштыру; 

- белем алуны дҽвам итү өчен математик ҽзерлекне күрсҽтү; 

- акыл хезмҽте белҽн кызыксыну телҽге тҽрбиялҽү. 

№ Курсның эчтәлеге 

 

1 Саннар һәм зурлыклар   

Саннарны язу һҽм уку. Күбурынлы саннарны разрядлы кушылучылар рҽвешендҽ 

күрсҽтү. Саннарның эзлеклелеге  һҽм аларны  чагыштыру.  Зурлыклар һҽм аларның 

үлчҽнеше. Масса берҽмлеклҽре (грамм, килограмм, центнер). Вакыт берҽмлеклҽре (секунд, 

минут, сҽгать, тҽүлек, атна, ай, ел, гасыр). Бертөрле зурлыктагы үлчҽү берҽмлеклҽрен 

чагыштыру. Зурлыклар арасында бҽйлҽнеш. 

2 Арифметик гамәлләр    

Арифметик гамҽллҽр һҽм аларның тамгаланышы. Кушу таблицасы. Тапкырлау 

таблицасы. Арифметик гамҽллҽр арасында бҽйлҽнеш. 0 һҽм 1 саннары белҽн арифметик 

гамҽллҽр. Арифметик гамҽлнең билгесез компонентын табу. Арифметик гамҽл үзлеклҽрен 

куллану. Санлы аңлатмалар. Гамҽллҽрне үтҽү тҽртибе. Язып кушу һҽм алу алгоритмы. 

Аңлатманың дөреслеген тикшерү. 

3 Текстлы мәсьәләләр  белән эш 

Текстлы мҽсьҽлҽлҽрне арифметик ысул белҽн чишү. ―...га (гҽ) зуррак‖, ―...га (гҽ) азрак‖ 

нисбҽтлҽре булган мҽсьҽлҽлҽр. Арифметик сюжетлы мҽсьҽлҽлҽр. Мҽсьҽлҽнең кыскача 

язылышы. Гади мҽсьҽлҽ. Кире мҽсьҽлҽ турында төшенчҽ. Вакытка карата мҽсьҽлҽлҽр 

(вакыйганың башы, ахыры, озынлыгы). 

4 Пространство нисбәтләре. Геометрик фигуралар  

Геометрик фигураларны тану һҽм сызу: туры, нур, сынык сызык, почмак, күппочмак, 

турыпочмаклык, квадрат, ҽйлҽнҽ һҽм түгҽрҽк. Почмак төрлҽре: туры, кысынкы, җҽенке. 

Ҽйлҽнҽ (түгҽрҽкнең) үзҽге, радиусы, диаметры. Бирелгҽн кисемтҽгҽ тигез кисемтҽ төзү өчен 
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циркуль куллану. 

5 Геометрик зурлыклар 
Геометрик зурлыклар һҽм аларны үлчҽү. Кисемтҽ һҽм сынык сызык  озынлыгын үлчҽү. 

Турыпомаклык, квадрат һҽм күппочмакның периметрын исҽплҽү. Озынлык берҽмлеге – 

метр. Метр, дециметр һҽм сантиметр арасындагы нисбҽтлҽр. 

6 Мәгълүмат белән эш  

Берурынлы саннарны (0 дҽн башка) тапкырлау таблицасы. Таблицаның юлларын, 

баганаларын уку һҽм тутыру. Мҽгълүматны таблицада бирү. Таблицаны биремне 

формалаштыру өчен куллану.  

 

 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- математика фҽнен гомумкешелек культурасы өлеше буларак аңлау; 

- уку эшчҽнлегендҽ уңыш сҽбҽплҽрен, шул исҽптҽн нҽтиҗҽгҽ үзанализ һҽм 

үзконтрольне аңлауга,нҽтиҗҽлҽрнең конкрет мҽсьҽлҽгҽ талҽплҽренҽ туры килүен 

анализлауга, укытучы һҽм башкаларның бҽялҽрен аңлауга ориентлашу; 

- уку эшчҽнлегеңне бҽялҽү; 

- төп мораль нормаларны белү һҽм аларны үтҽүгҽ ориентлашу; 

- белем бирү учреҗдениесенҽ унай карашта булу, математика фҽнен өйрҽнүнең 

кирҽклеген аңлау,белем алуда уку-танып белү тотрыклы мотивлары,мҽсьҽлҽлҽрне чишүдҽ 

яңа гомуми ысулларга тотрыклы уку-танып белү белҽн кызыксыну; 

- уку эшчҽнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сҽбҽплҽрен аңлау; 

- аралашканда партнерларыңның мотивларына һҽм хислҽренҽ ориентлашу, үз-

үзеңне тотышыңда мораль нормаларга һҽм этик талҽплҽргҽ торыклы иярү. 

 

Метапредмет универсаль уку гамәлләре: 

Регулятив универсаль уку гамәлләре: 

- уку мҽсьҽлҽсен кабул итү һҽм аны эш дҽвамында саклау, укытучы 

тарафыннан билгелҽнгҽн эш-гамҽл ориентирларын яңа уку материалында исҽпкҽ алу; 

- үз эш-гамҽллҽреңне куелган бурычка һҽм аны гамҽлгҽ ашыру шартларында 

туры китереп планлаштыру, укытучы һҽм башкаларның бҽялҽрен һҽм тҽкъдимнҽрен дөрес  

кабул итү, бҽя һҽм ясалган хаталар характерын исҽпкҽ алып эш-гамҽллҽргҽ кирҽкле 

төзҽтмҽлҽр кертү; 

- укытучы белҽн хезмҽттҽшлектҽ яңа уку мҽсьҽлҽлҽрен кую, гамҽли мҽсьҽлҽне 

танып белү мҽьсҽлҽсенҽ үзгҽртеп кору, уку хезмҽттҽшлегендҽ танып белү инициативасы 

күрсҽтү,  укытучы тарафыннан билгелҽнгҽн эш-гамҽл ориентирларын мөстҽкыйль рҽвештҽ 

яңа уку материалында исҽпкҽ алу, эш-гамҽллҽрнең дөрес үтҽлешен мөстҽкыйль рҽвештҽ 

бҽялҽү һҽм тиешле төзҽтмҽлҽр кертү. 

 

Танып белү универсаль  уку гамәлләре: 
- энциклопедия, белешмҽлеклҽр кулланып, кирҽкле мҽгълүмат эзлҽү, мҽсьҽлҽне 

чишү өчен тамга-символик чаралар (шул исҽптҽн модельлҽр һҽм схемалар да кертеп) 

куллану, тексттан төп мҽгълүматны аерып чыгарып, объектларны анализлау; 

- аерым кисҽклҽрдҽн бербөтен төзү; 

- бирелгҽн критерийлар буенча чагыштыру, анализлау һҽм классификациялҽү, 

мҽсьҽлҽне чишү алымнарын үзлҽштерү; 

- уку мҽсҽлҽлҽрен чишү өчен модель һҽм схемаларны үзгҽртеп корыру; 

- конкрет шартлардан чыгып, уку мҽсьҽлҽлҽрен нҽтиҗҽле чишү ысулларын 

сайлап алу, җитешмҽгҽн компонентларны тулыландырып һҽм өстҽп, аерым кисҽклҽрдҽн 

бербөтен төзеп синтезлау, күрсҽткҽн логик операциялҽр өчен мөстҽкыйль рҽвештҽ 

тигезлҽмҽ һҽм критерийлар сайлап чагыштыру, сериациялҽү һҽм классификация башкару. 
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Коммуникатив универсаль уку гамәлләре: 

- кешелҽрдҽ төрле фикерлҽр булу мөмкинлеген кабул итү, хезмҽттҽшлек һҽм 

аралашу партнеры позициясенҽ ориентлашу, үз фикереңне һҽм позицияңне формалаштыру; 

- уртак эшчҽнлектҽ килешү һҽм гомуми чишелешкҽ килү, партнерның нҽрсҽне 

белүен һҽм күрүен, ҽ нҽрсҽне белмҽвен һҽм күрмҽвен исҽпкҽ алып, аңлаешлы сөйлҽм төзү, 

сораулар бирү, партнерның эш-гамҽллҽрен контрольгҽ алу, сөйлҽмнең диалог формасын 

үзлҽштерү; 

- хезмҽттҽшлектҽ, үз фикереңнҽн аермалы буларак, башка кешелҽрнең 

позициялҽрен исҽпкҽ алу, төрле фикерлҽрне исҽпкҽ алу һҽм үз позицияңне нигезлҽү; 

- үз фикереңне аргументлар белҽн нигезлҽргҽ һҽм аны уртак эшчҽнлектҽ 

гомуми чишелеш чыгару өчен хезмҽттҽшлек партнеры позициясе белҽн килештерү; 

- кирҽкле мҽгълүматны партнерга эш гамҽллҽре төзү өчен ориентир 

сыйфатында төгҽл, эзлекле һҽм тулы рҽвештҽ тапшыру; 

- үз эшчҽнлегеңне һҽм партнерың белҽн хезмҽттҽшлекне оештыру өчен кирҽкле 

сораулар бирү. 

 

Предмет универсаль уку гамәлләре: 

- саннар һҽм зурлыклар, арифметик гамҽллҽр, текстлы мҽсьҽлҽлҽр, геометрик 

фигуралар турындагы белемнҽрне үзлҽштерү; 

- өйрҽнгҽн алгоритмнарны сайлап ала белү һҽм куллану; 

- гамҽллҽрне үтҽү тҽртибен, мҽсьҽлҽлҽр чишү,зурлыкларны табу ысулларын 

белү; 

- математик мҽсьҽлҽлҽр чишкҽндҽ символ һҽм шартлы билгелҽр, модель һҽм 

схемалар, таблицалар куллану. 

 

Әйләнә- тирә дөнья: 

Максат: табигать, кеше, җҽмгыять турында мҽгълүматлар туплау аша табигать һҽм 

иҗтимагый тормышны бербөтен итеп күзаллау формалаштыру. 

 

Бурычлар: 

- балаларның табигатьтҽге һҽм иҗтимагый тормыштагы аерым предметлар һҽм 

күренешлҽр турында белемнҽрен системалаштыру һҽм киңҽйтү; 

- укучыларда үз авылына, үз Ватанына карата мҽхҽббҽт, табигать һҽм җҽмгыять 

байлыкларына карата сакчыл караш тҽрбиялҽү; 

- табигый һҽм социаль тирҽлектҽ экологик һҽм ҽхлакый тҽртип күнекмҽлҽрен 

формалаштыру; 

- ҽйлҽнҽ-тирҽ дөнья кыйммҽтлҽренең күптөрлелеге һҽм анда үз урының 

турында аңлы караш тудыру;  

- көндҽлек тормышта һҽм гадҽттҽн тыш хҽллҽрдҽ үз-үзеңне дөрес тоту һҽм 

сакчыллык кыгыйдҽлҽрен өйрҽнү; 

- укучыларда күзҽтүчҽнлек, анализ, чагыштыру, нҽтиҗҽлҽр чыгару кебек 

сыйфатларны үстерү; 

- фҽнни-популяр һҽм белешмҽ ҽдҽбият белҽн эшлҽү күнекмҽлҽре 

формалаштыру. 

 Курсның эчтәлеге 

 

 Кеше һҽм табигать 

Терек һҽм терек булмаган табигать. Йолдызлар  һҽм  планеталар. Кояш – Җиргҽ иң якын 

җылылык бирүче йолдыз.  Җир – планета. Җирнең формасы һҽм размерлары. Глобус -  Җирнең 

моделе. Җирдҽ көн  белҽн төннең алмашынуы. Ел фасылларының алмашынуы – Җирнең кояш 

тирҽли хҽрҽкҽте нҽтиҗҽсе. Һава – газлар кушылмасы. Һаваның үзлеклҽре. Һаваның 

үсемлеклҽр, хайваннар һҽм кеше өчен ҽһҽмияте. Су һҽм аның үзлеклҽре. Суның халҽте.  Суның 

үсемлеклҽр, хайваннар һҽм кеше өчен ҽһҽмияте. Үсемлеклҽр, аларның күптөрлелеге. Үсемлек 
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өлешлҽре (тамыр, сабак, яфрак, чҽчҽк, җимеш, орлык). Үсемлеклҽр тормышы өчен кирҽкле 

шартлар (яктылык, җылылык, һава, су). Табигатькҽ сакчыл караш. Кыргый һҽм культуралы 

үсемлеклҽр.  Үсемлеклҽрнең табигатькҽ һҽм кеше өчен ҽһҽмияте. Үсемлеклҽргҽ сакчыл караш. 

Туган якта үсүче үсемлеклҽр. Күзҽтүлҽр аша туган  якта үсүче үсемлеклҽрне тасвирлау. 

Ашарга яраклы һҽм агулы гөмбҽлҽр. Гөмбҽ җыю кагыйдҽлҽре. Хайваннар, аларның 

күптөрлелеге.Хайваннар тормышы өчен кирҽкле шартлар (һава, су, җылылык, ризык). 

Бөҗҽклҽр, балыклар, кошлар,җҽнлеклҽр. Хайваннарның аермалы яклары.  Хайваннарның 

тукланулары (ерткыч, үлҽн ашаучы, бар нҽрсҽне дҽ ашый алучы). Кыргый һҽм йорт 

хайваннары. Хайваннарның табигатькҽ һҽм кеше өчен ҽһҽмияте. Хайваннарга  сакчыл караш. 

Туган якта яшҽүче хайваннар. Күзҽтүлҽр аша туган якта яшҽүче  хайваннарны тасвирлау. Кеше 

– табигатьнең бер өлеше. Кеше тормышының табигатькҽ бҽйлелеге. 

 Кеше һҽм җҽмгыять 

Безнең туган ил – Россия. Россиянең дҽүлҽт символлары. Россия Конституциясе. Мҽскҽү 

Кремле. Җиңү көне. 

 Куркынычсызлык кагыйдҽлҽре   

Көндҽлек режим. Көндҽлек режимда ял һҽм эш вакытларын чиратлаштыру. Шҽхси гигиена. 

Мҽктҽп укучысының режимын төзү. Табигатьтҽ үз-үзеңне тоту кагыйдҽлҽре. Урамда 

куркынычсызлык кагыйдҽлҽре. Сулыклар янында куркынычсызлык. Янгын куркынычсызлыгы 

кагыйдҽлҽре. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 
Шҽхескҽ кагылышлы универсаль уку гамҽллҽре: 

- үзеңне җҽмгыятьнең берөлеше итеп сизү; 

- Туган илгҽ, аның табигатенҽ мҽхҽббҽт хисе уяну; 

- гомумкешелек нормаларыннан чыгып, тормыш күренешлҽренҽ, кешелҽренең кылган 

гамҽллҽренҽ бҽя бирү; 

- тҽкъдим ителгҽн очраклардан яхшы һҽм начар күренешлҽрне күрсҽтү; 

- барлык кешелҽр өчен кабул ителгҽн ҽхлакый сыйфатларны мөстҽкыйль рҽвештҽ 

билгелҽү; 

- барлык кешелҽр өчен кабул ителгҽн ҽхлакый нормаларга таянып, тҽкъдим ителгҽн 

очраклардан үзең өчен нҽтиҗҽ ясау, кирҽклесен аеру. 

 

Метапредмет универсаль уку гамҽллҽре: 

Регулятив универсаль уку гамҽллҽре: 

- дҽрестҽ укытучы белҽн берлектҽ эшчҽнлекнең максатын билгелҽү; 

- укытучы белҽн берлектҽ уку проблемасын табарга, уку эшчҽнлеген планлаштырырга 

өйрҽнү; 

- үз фикереңне, үз җавабыңны, тикшерү ысулыңны ҽйтү; 

- тҽкъдим ителгҽн план нигезендҽ кирҽкле ҽсбапларны куллану (дҽреслек, гадҽти 

кораллар). 

Танып-белү универсаль уку гамҽллҽре: 

- үз белемеңнең көчендҽ ориентлашу: өстҽмҽ материал уку, өстҽмҽ шөгыльлҽнү 

кирҽкме икҽнен ачыклау; 

- уку мҽсьҽлҽсен чишкҽндҽ мҽгълүмат алу чыганакларыннан кирҽклесен сайлап ала 

белү; 

- яңа белемнҽр ачу: мҽгълүмат туплау, дҽреслек белҽн эш, энциклопедиялҽрдҽн, 

таблица, схема, текст, иллюстрациялҽрдҽн дөрес һҽм урынлы файдалану; 

- алынган мҽгълүматны ―эшкҽртү‖: күзҽтү, чагыштыру, нҽтиҗҽлҽр ясау. 

Коммуникатив универсаль уку гамҽллҽре: 

- үз фикереңне башкаларга җиткерү: телдҽн һҽм язма сөйлҽм формаларын куллану; 

- башкалар сөйлҽгҽнне тыңлау һҽм аңлау; 

- сҽнгатьле итеп текстларны уку һҽм сөйлҽп бирү; 

- дҽрестҽ һҽм, гомумҽн, тормышта ҽңгҽмҽгҽ катнашу; 

- мҽктҽп кагыйдҽлҽренҽ буйсыну; 

- төркемдҽ төрле рольлҽрне башкару: ҽйдҽп баручы, башкаручы, тҽнкыйтьче һ.б. 
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Предмет универсаль уку гамҽллҽре: 

- табигать һҽм җҽмгыять турында белемнҽр туплау; 

- табигать һҽм җҽмгыять турында алга таба белемнҽр үзлҽштерер өчен  төп төшенчҽлҽрне 

белү; 

- ҽйлҽнҽ-тирҽдҽге күренешлҽрне күзҽтү, чагыштыру, үзенчҽлеклҽрен аерып күрсҽтү. 

 

Музыка: 

Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки. 

 

Задачи: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, 

уважения к истории, традициям, музыкальной культуре своего народа и 

других народов мира; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной 

деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

 

№ Содержание курса 

1 Музыка в жизни человека 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность. Опера, балет, симфония, концерт. 

2 Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.    Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,  лад). Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы 

нотной грамоты. Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей 

человека.  

3 Музыкальная картина мира 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Музыкальные инструменты. 

Музыкальные театры. Оркестры: симфонический, духовой. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные УУД: 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, 

включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 

музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально-творческих способностей. 
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Матапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) 

в устной форме; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями 

музыки и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих 

задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, села). 

Предметные УУД: 

- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

- элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Изобразительное искусство: 

Цель: воспитание эстетических и нравственных чувств, интереса к 

изобразительному искусству и овладение элементарной художественной грамотой. 

Задачи: 

- развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей 

деятельности творчески, способности к восприятию искусства и 

окружающего мира; умений и навыков сотрудничества в художественной 

деятельности; 

- формирование художественного кругозора и приобретение опыта работы в 

различных видах художественно-творческой деятельности, разными 

художественными материалами;  

- совершенствование эстетического вкуса; 

- формирование навыков работы с различными материалами. 

 

 
Содержание курса 

 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного 

творчества: художник и зритель. Фотография и произведение изобразительного 

искусства: сходство и различия. Ведущие художественные музеи России: ГТГ, 

Русский музей, Эрмитаж – и региональные музеи. 

Рисунок. Материалы для рисунка: карандаш, ручка, фломастер, мелки и т. д.  

Красота и разнообразие природы, человека, здании, предметов, выраженные 

средствами рисунка. Изображение деревьев, птиц, животных: общие и 

характерные черты. 

Живопись. Живописные материалы. Цвет – основа языка живописи. Образы 

природы и человека в живописи.  

Скульптура. Материалы скульптуры и их роль в создании выразительного 
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образа.  

Художественное конструирование и дизайн. Разнообразие материалов для 

художественного конструирования  (пластилин, бумага, картон и др.) 

Элементарные приемы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. 

Декоративно-прикладное искусство. Истоки декоративно-прикладного 

искусства и его роль в жизни человека. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России. 

 

Азбука искусства. Как говорит искусство? Элементарные приемы композиции 

на плоскости и в пространстве. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ в 

построении композиции. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживание. Роль контраста в композиции.  

Цвет. Основные и составные цвета. Теплые и холодные цвета.  

Линия. Многообразие линий.  

Форма. Простые геометрические формы. Природные формы.  

 

Значимые темы искусства. О чем говорит искусство? 

Земля – наш общий дом. Наблюдение природы и природных явлений, 

различение их характера и эмоциональных состояний. Жанр пейзажа.  

Родина моя – Россия. Пейзажи родной природы.  

 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Изображение с натуры, по памяти и воображению. Использование в 

индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных 

техник и материалов: аппликации. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

- толерантное принятие разнообразия культурных явлений; 

- художественный вкус и способность к эстетической оценке произведений 

искусства и явлений окружающей жизни; 

- стремление использовать художественные умения для создания красивых 

вещей или их украшения; 

- умение применять полученные знания в собственной художественно-

творческой деятельности. 

Метапредметные УУД: 

- умения видеть и воспринимать проявления художественной культуры в 

окружающей жизни (в рамках изученного); 

- желание общаться с искусством, участвовать в обсуждении содержания и 

выразительных средств произведений искусства; 

- активное использование языка изобразительного искусства (в рамках 

изученного); 

- формирование мотивации и умений организовывать самостоятельную 

художественно-творческую и предметно-продуктивную деятельность, 

выбирать средства для реализации художественного замысла; 

- формирование способности оценивать результаты художественно-творческой 

деятельности, собственной и одноклассников. 

Предметные УУД: 

- в познавательной сфере – понимание значения искусства в жизни человека и 

общества; восприятие и характеристика художественных образов, 

представленных в произведениях искусства;   

- в ценностно-эстетической сфере – умения различать и передавать в 

художественно-творческой деятельности характер, эмоциональное состояние 

и своѐ отношение к природе, человеку, обществу; 
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- в коммуникативной сфере – способность высказывать суждения о 

художественных особенностях произведений, изображающих природу и 

человека в различных эмоциональных состояниях; умение обсуждать 

коллективные результаты художественно-творческой деятельности; 

- в трудовой сфере – умение использовать различные материалы и средства 

художественной выразительности для передачи замысла в собственной 

художественной деятельности. 

Технология: 

Цель: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества. 

Задачи: 

- формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и 

умений; 

- формирование картины материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей, художественно-конструкторской 

деятельности;  

- развитие навыков самообслуживания; 

- овладение технологическими приѐмами ручной обработки материалов;  

- усвоение правил техники безопасности; 

- использование приобретѐнных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, технологических задач; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда. 

 

 Содержание курса 

 Общекультурные и общетрудовые компетенции (знания, умения и способы 

деятельности). Основы культуры труда, самообслуживания 

Элементарные общие правила создания предметов рукотворного мира. Рациональное 

размещение на рабочем месте материалов и инструментов, распределение рабочего времени. 

Отбор и анализ информации. Выполнение доступных видов работ по самообслуживанию, 

домашнему труду, оказание доступных видов помощи малышам, взрослым и сверстникам. 

 Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Общее понятие о материалах, их происхождении. Подготовка материалов к работе. 

Экономное расходование материалов. Инструменты и приспособления для обработки 

материалов, выполнение приемов их рационального  и безопасного использования. 

Называние и выполнение основных технологических  операций ручной обработки 

материалов: разметка деталей (на глаз, по шаблону, трафарету, лекалу, копированием, с 

помощью линейки, угольника, циркуля); выделение деталей (отрывание, резание 

ножницами, канцелярским ножом); формообразование деталей (клеевое, ниточное, 

проволочное, винтовое и др. виды соединения; отделка изделия. Использование измерений и 

построений для решения практических задач. Виды условных графических изображений: 

рисунок, простейший чертеж, развертка. 

 Конструирование и моделирование 

Общее представление о мире техники (транспорт, машины и механизмы). Изделие, деталь 

изделия (общее представление). Понятие о конструкции изделия. Виды и способы 

соединения деталей. Основные требования к изделию. Конструирование и моделирование 

изделий  из различных материалов по образцу и рисунку. 
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Планируемые  результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 

- воспитание социально и личностно значимых качеств; 

- развитие индивидуально-личностных позиций, ценностных установок, 

раскрывающих отношение к труду, систему норм и правил межличностного  

общения, обеспечивающую успешность совместной деятельности; 

- объяснение свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

искусства, объяснение своѐ отношение к поступкам с позиции 

общечеловеческих нравственных ценностей, рассуждение и обсуждение их с 

одноклассниками; 

- самостоятельное определение и высказывание свои чувства и ощущения, 

возникающие в результате созерцания, рассуждения, обсуждения 

наблюдаемых объектов, результатов трудовой деятельности человека-

мастера; 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какое мнение принять (своѐ или другое,  

высказанное в ходе обсуждения). 

Метапредметными УУД: 

Регулятивные УУД: 

- определение цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно;  

- выявление совместно с учителем и формулировка учебную проблему (в ходе 

анализа предъявляемых заданий, образцов изделий); 

- планирование практическую деятельность на уроке;  

- отбор с помощью учителя наиболее подходящие для выполнения задания 

материалы и инструменты;  

- предложение свои конструкторско-технологические приѐмы и способы 

выполнения отдельных этапов изготовления изделий (на основе 

продуктивных заданий в учебнике); 

- работая по совместно составленному плану, использование необходимые 

средства (рисунки, инструкционные карты, приспособления и  инструменты), 

осуществление контроль точности выполнения операций с помощью 

сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивно 

художественно-творческой деятельности); 

- определение успешность выполнения своего задания в диалоге с учителем 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

- ориентировка в своей системе знаний и умений: понимание, что нужно 

использовать пробно-поисковые практические упражнения для открытия 

нового знания и умения; 

- добывание новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 

учебнике 2-го класса для этого предусмотрен словарь терминов); 

- переработка полученную информацию: наблюдение, обобщение и 

самостоятельно делать простейшие  выводы. 

Коммуникативные УУД: 

- донести свою позицию до других: оформление свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста); 

- слушание и понимание речь других; 

- вступление в беседу и обсуждение на уроке и в жизни (средством 

формирования этих действий служит технология продуктивной  

художественно-творческой деятельности);  
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- выполнение предлагаемые задания в паре, группе из 3-4 человек.  

Предметные УУД:  

- получение начальные сведения о технике, технологиях и технологической 

стороне труда; 

- получение знаний об основах культуры труда; 

- овладение элементарными умениями предметно-преобразовательной 

деятельности; 

- ориентировка в мире профессий; 

- умение опыта творческой и проектной деятельности. 

 

Физическая культура: 

Цель: формирование у учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, 

развитие творческой самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

 

Задачи: 

- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств;  

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством 

обучения подвижным играм, физическим упражнениям; 

- формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в 

жизни человека, роли в укреплении здоровья; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм. 

 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

Из истории физической культуры. История развития физической культуры и первых 

соревнований. Связь физической культуры с трудовой и военной деятельностью. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств. 

Способы физической деятельности 

Составление режима дня. Выполнение простейших закаливающих процедур, комплексов 

упражнений для формирования правильной осанки и развития мышц туловища, развития 

основных физических качеств; проведение оздоровительных занятий в режиме дня 

(утренняя гимнастика, физкультминутки). Измерение длины и массы тела, показателей 

осанки и физических качеств. Организация и проведение подвижных игр. 
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Физическое совершенствование 

Гимнастика с элементами акробатики 

Организующие команды и приемы. Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение 

строевых команд. Акробатические упражнения. Упоры; седы; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад. Акробатические комбинации.  Кувырок вперед в упор 

присев, кувырок назад в упор присев. Упражнения на низкой гимнастической перекладине. 

Висы. Гимнастические упражнения прикладного характера. Передвижение по 

гимнастической стенке, по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика 

Беговые упражнения. Бег с прыжками и с ускорением; челночный бег. Прыжковые 

упражнения. Прыжок с места  в длину и высоту. Метание малого мяча в горизонтальную и 

вертикальную цель и на дальность. 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Подвижные и спортивные игры   

На материале гимнастики с основами акробатики игровые задания с использованием 

строевых упражнений, упражнений на внимание, силу, ловкость. На материале легкой 

атлетики. Прыжки, бег, метания и броски. На материале  спортивных игр. Футбол. Удар по 

неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; подвижные игры на 

материале футбола, мини – футбол. Баскетбол. Специальные передвижения без мяча; 

ведение мяча; броски мяча в цель (кольцо); подвижные игры на материале баскетбола.  

Плавание 

Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения 

имитирующие технику плавания  на суше 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 2-го года обучения 

Личностные УУД: 
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на 

принципах уважения и доброжелательности, взаимопомощи и 

сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий 

язык и общие интересы. 

Метапредметные УУД: 

Регулятивные УУД: 

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-  оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные УУД:  

- осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные УУД: 

- уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

- участвовать в коллективном обсуждении упражнений. 
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Предметные УУД: 
- планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, 

организовывать отдых и досуг с использованием средств физической 

культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее 

роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной 

деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития 

(длину и массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять 

ошибки и способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их 

с  заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических 

качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр 

и соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении 

общеразвивающих упражнений; 

- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком 

техничном уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

    3 класс     Русский язык: 

Цель  изучения курса  русского языка в начальной школе: 

формирование первоначальных представлений о единстве и многообразии языкового и   

культурного пространства России, о языке как основе национального самосознания, 

позитивного отношения к правильной устной и письменной речи, как показателям общей 

культуры и гражданской позиции человека, понимание того, что язык это основное 

средство человеческого общения, русский язык – это язык межнационального общения в 

РФ; 

Задачи: 

- развитие речи, мышления, воображения школьников, умение выбирать средства языка в 

соответствии с целями, задачами и условиями общения; 

- освоение учащимися первоначальных знаний о лексике, фонетике, грамматике русского 

языка; 

- овладение обучающимися умениями правильно писать и читать, участвовать в диалоге, 



137 

 

составлять несложные монологические высказывания (в том числе рассуждения); 

- воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к русскому языку, 

побуждение познавательного отношения к языку.  

 

Содержание курса 

Фонетика и орфография 

Закрепление общего правила обозначения фонетических чередований на письме: 

чередующиеся в одном и том же корне звуки обозначаются на письме одинаково, в 

соответствии 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. 

Звукобуквенный разбор слова. 

Синтаксис и пунктуация     

Словосочетание и предложение. Понятие о главных и неглавных членах предложения. 

Подлежащее и сказуемое как основа предложения. Значение второстепенных членов 

предложения. Понятие 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. 

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  и лексика 

Понятие о частях речи. 

Имя существительное как часть речи. Категориальное значение. 

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. Правописание безударных падежных окончаний. 

Морфологический разбор имени существительного. 

Имя прилагательное как часть речи. Категориальное значение. 

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.  

Написание о-ѐ после шипящих и «ц» в падежных окончаниях существительных. Написание  

существительных с суффиксом -ищ-. 

Местоимение как часть речи (общее представление). Категориальное значение. Личные 

местоимения. Изменение по лицам и числам. 

Глагол как часть речи. Категориальное значение. Неопределенная форма глагола как его 

начальная форма.Суффикс неопределенной формы -ть (-ти, -чь). Суффикс -л- глагола 

прошедшего времени. Другие глагольные суффиксы -а, -е, -и, -о, -у, -я, постфиксы -ся (сь). 
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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. 

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. 

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 художественных текстов. 

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. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса является формирование следующих умений: 

• ориентироваться в социальных ролях и межличностных отношениях (умение вла-

деть важнейшими коммуникативными основами, регулирующими общение детей и взрос-

лых, а также детей между собой); 

• формировать ценностно-смысловую ориентацию (наблюдательность, способность 

любить и ценить окружающий мир, открывать для себя новое, удивительное в привычном 

и обычном); 

• формировать базовые эстетические ценности (эстетическое переживание, эстети-

ческий вкус, представление о красоте и целостности окружающего мира); 

• формировать опыт нравственных и эстетических переживаний (опыт примерок; 

способность каждый раз все ситуации этического и эстетического характера примерять на 

себя). 
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Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

• устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и дея-

тельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориентации на их мотивы 

и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим тре-

бованиям. 

Метапредметные результаты 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• свободно ориентироваться в содержании учебных словарей, быстро находить нуж-

ную словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: уметь читать язык условных обозна-

чений; 

• находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; 

• находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

• работать с текстом (на уроках развития речи): выделять в нем тему и основную 

мысль (идею, переживание). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

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

• осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения заданий в 

зависимости от конкретных условий; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

• выделять информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать 

заявленный аспект; 

• работать с несколькими источниками информации (двумя частями учебной книги  

( одной из которых - система словарей), «Рабочей тетрадью» и дополнительными 

источника ми информации: другими учебниками комплекта, библиотечными 

книгами, сведениями и Интернета); текстами и иллюстрациями к текстам. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределят 

между собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее в общее рабочее 

поле; 

• понимать основание разницы двух заявленных точек зрения, двух позиций и моти-

вированно присоединяться к одной из них или отстаивать собственную точку зрения; 

• находить в учебнике подтверждение своей позиции или высказанным сквозными 

героями точкам зрения, используя для этой цели в качестве аргументов словарные статьи, 

правила, таблицы, модели. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные 

от собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
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• аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в со-

трудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта интересов и 

позиций всех участников. 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

Литературное чтение: 

Цель : приобщение младших школьников к чтению на русском языке, к восприятию 

и осмыслению русскоязычных учебных, научно-популярных, художественных текстов 

 

Задачи: 

– развивать у детей способность полноценно воспринимать  

художественное  произведение,   сопереживать  героям, эмоционально откликаться 

на прочитанное; 

– учить  детей  чувствовать  и  понимать  образный  язык 

художественного   произведения,   выразительные   средства, создающие    

художественный    образ,    развивать    образное мышление учащихся; 

– формировать   умение   воссоздавать   художественные образы 

литературного произведения, развивать творческое и воссоздающее  воображение 

учащихся,  и  особенно  ассоциативное мышление; 

– развивать поэтический слух детей, накапливать эстетический опыт 

слушания произведений изящной словесности, воспитывать художественный вкус; 

– формировать потребность в постоянном чтении книги, развивать 

интерес к литературному творчеству, творчеству писателей, создателей 

произведений словесного искусства; 

– обогащать чувственный  опыт  ребенка,  его  реальные представления 

об окружающем мире и природе; 

– формировать эстетическое отношение ребенка к жизни, приобщая его 

к классике художественной литературы; 

– обеспечивать достаточно глубокое понимание содержания 

произведений различного уровня сложности; 

– расширять кругозор детей через чтение книг различных жанров, 

разнообразных по содержанию и тематике, обогащать  нравственно-эстетический  и   

познавательный   опыт ребенка; 

– обеспечивать  развитие  речи  школьников   и  активно формировать 

навык чтения и речевые умения; 

– работать с различными типами текстов; 

– создавать условия для  формирования  потребности  в самостоятельном    

чтении    художественных    произведений, формировать «читательскую 

самостоятельность». 

Итогом третьего года обучения должно стать представление о движении 

литературного процесса, об общих корнях и путях развития литературы разных народов; 

переживание особенностей художественного образа в прозаическом и поэтическом 

произведениях. 
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Содержание курса 

Виды речевой и читательской деятельности. 
   Понимание на слух смысла звучащей речи. Формирование умения понимать общий 

смысл воспринятого на слух лирического стихотворения, стихов русских классиков.       

Умение читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения. 

    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. 

   Формировать умение при чтении вслух передавать индивидуальные особенности текстов 

и используемых в них художественных приемов. 

   Дальнейшее освоение диалогического общения: умение слушать высказывания 

одноклассников, дополнять их или тактично и аргументировано опровергать. 

  Формирование умений свободного высказывания в устной и письменной форме 

Формирование библиографической культуры.   

Формирование представлений о жанровом, тематическом и монографическом сборнике. 

Формирование умений составлять разные сборники. Понятие «Избранное». Составление 

сборника избранных произведений любимого писателя или поэта. Воспитание 

потребности пользоваться библиотекой и выбирать книги в соответствии с 

рекомендованным списком. Литературоведческая пропедевтика 

Народное творчество 

Сказка о животных. 

Формирование общего представления о сказке о 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 3) 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). 

Жанр бытовой сказки. 

Обобщенность характеров, наличие социального конфликта и морали. Связь с жанром 

басни. 

Авторское творчество  

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. 

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. 

Формирование представлений о различии жанров сказки и рассказа 

Различение композиций сказки и рассказа (на уровне наблюдений): жесткая заданность 
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сказочной композиции; непредсказуемость композиции рассказа. 

Различение целевых установок жанров (на уровне наблюдений): приоткрыть слушателю-

читателю тайны природы и тайны поведения (сказка); рассказать случай из жизни, чтобы 

раскрыть характер героя (рассказ). 

Поэзия. Способы раскрытия внутреннего мира лирического героя («героя-рассказчика», 

«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). 

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. 

Элементы творческой деятельности 

Литература в контексте художественной культуры.  

Связь произведений литературы с произведениями других видов искусства: с 

живописными и музыкальными произведениями. Формирование начальных 

представлений о том, что сходство и близость произведений, принадлежащих к разным 

видам искусства, — это сходство и близость мировосприятия их авторов (а не 

тематическое сходство). 

Дальнейшее формирование умения рассматривать репродукции живописных 

произведений в разделе «Музейный Дом», слушать музыкальные произведения и сравнивать 

их с художественными текстами с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и 

переживаний. 

Участие в инсценировках (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Формирование умения устно и письменно (в виде высказываний и коротких 

сочинений) делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями, 

возникающими в ходе обсуждения литературных текстов, живописных и  музыкальных 

произведений 

Круг детского чтения 

Произведения устного народного творчества разных народов России. Произведения 

классиков отечественной литературы XIX – XXвв., классиков детской литературы, 

произведения современной отечественной и зарубежной литературы. 

Основные темы детского чтения: фольклор разных народов, произведения о природе, детях, 

братьях наших меньших, добре и зле, юмористические произведения. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Литературное чтение» в 3 –м классе 

являются : 

- эмоциональность; умение осознавать и определять (называть) свои эмоции;  

- эмпатия – умение осознавать и определять эмоции других людей; сочувствовать 

другим людям, сопереживать;  

- чувство прекрасного – умение воспринимать красоту природы, бережно относиться 

ко всему живому; чувствовать красоту художественного слова, стремиться к 

совершенствованию собственной речи;  

- любовь и уважение к Отечеству, его языку, культуре, истории;  

- понимание ценности семьи, чувства уважения, благодарности, ответственности по 

отношению к своим близким;  

- интерес к чтению, к ведению диалога с автором текста; потребность в чтении;  

- наличие собственных читательских приоритетов и уважительное отношение к 

предпочтениям других людей;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле поступков – своих и 

окружающих людей;  

- этические чувства – совести, вины, стыда – как регуляторы морального поведения. 
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Метапредметные результаты: 

В области  познавательных общих учебных действий 

- свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей и быстро находить нужную 

словарную статью;   

- свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; быстро 

находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на странице и 

развороте; находить в специально выделенных разделах нужную информацию; 

- работать с текстом: выделять в нѐм тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); выделять 

информацию, заданную аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

- работать с несколькими источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; учебной 

книгой и дополнительными источниками информации (другими учебниками комплекта, 

библиотечными книгами, сведениями из Интернета); текстами и иллюстрациями  к тексту). 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и 

тематических (сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий 

Обучающие научатся: 

В рамках коммуникации как сотрудничества 

- работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять 

работу между собой и роли, выполнять свою часть работы и встраивать еѐ в общее рабочее 

поле; 

В рамках коммуникации как взаимодействия: 

- понимать основание разницы между двумя заявленными точками зрения, двумя 

позициями и мотивированно присоединяться к одной из них или пробовать высказывать 

собственную точку зрения; 

- находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

В области регулятивных учебных действий 

Обучающиеся  получат возможность научиться: 

- осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и 

полученного результата. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение»в 3-ем классе 

является формирование следующих умений: 

- наизусть 6-8 стихотворений разных авторов; 

- имена писателей и поэтов, названия и содержание их произведений, прочитанных в 

классе. 

- читать правильно и выразительно целыми словами вслух и про себя, учитывая 

индивидуальный темп чтения; 

- различать сказку о животных, басню, волшебную сказку; 

- различать сказку и рассказ по двум основаниям (или одному из двухоснований): 

особенности построения и основная целевая установкаповествования; 

- характеризовать героев произведений, сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

- выявлять авторское отношение к герою; 

- рассказывать о любимом литературном герое; 

- находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе; 

- ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница 

«Содержание», иллюстрации).   

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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- самостоятельного выбора книги и определения ее содержания поэлементам книги; 

- самостоятельного чтения выбранных книг; 

- высказывания оценочных суждений о героях прочитанных произведений; 

- работы со словарями. 

Татар теле: 

Максат: 

- Укучыларга тел белеменең фонетика, лексика, грамматика бүлеклҽре буенча 

башлангыч белем бирү, өйрҽнелҽ торган тел берҽмлеклҽрен тикшерҽ һҽм куллана , 

татар телендҽ аралаша белү күнекмҽлҽрен булдыру. 

Бурычлар: 
- укучыларда татар мҽдҽниятенҽ караган мҽгълүматлылыкны үстерү; 

- ана телен өйрҽнүгҽ кызыксыну, омтылыш уяту, үз миллҽтеңҽ һҽм аның теленҽ 

мҽхҽббҽт тҽрбиялҽү; 

- укучыларда коммуникатив компетенция булдыру; 

- татар теленҽ хөрмҽт һҽм ихтирам тҽрбиялҽү, телнең чисталыгын, дөреслеген 

саклау, телне, халыкның рухи мирасын өйрҽнүгҽ кызыксыну уяту. 

Курсның эчтәлеге 

Фонетика.Графика. Орфоэпия. Орфография. 

Икенче сыйныфта алган белемнҽрне, эш осталыгын һҽм күнекмҽлҽрне ныгыту, 

тирҽнҽйтү. Орфограмма турында төшенчҽ . Яңгырау һҽм саңгырау тартыклар. Парлы һҽм 

парсыз яңгырау-саңгырау тартыклар. Иҗек. Сүзлҽрне юлдан-юлга күчерү кагыйдҽлҽре. 

Ъ, ь хҽрефлҽре кергҽн сүзлҽрне дөрес уку һҽм язу. Алфавит. Алфавитның ҽһҽмияте. 

Сүзлеклҽрдҽн кирҽкле сүзлҽрне табу.  

Лексикология 

Сүзнең төп (лексик) мҽгънҽсе. Мҽгънҽсе төгҽллек талҽп итҽ торган сүзлҽрне ачыклау. 

Сүзнең мҽгънҽсен текст буенча яки аңлатмалы сүзлек ярдҽмендҽ ачып бирү. Бер һҽм күп 

мҽгънҽле сүзлҽр. Туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽле сүзлҽр.  Синоним, антоним һҽм омоним 

сүзлҽр. Сөйлҽмдҽ синоним һҽм антонимнарның кулланылышына игътибар итү. Тотрыклы 

сүзлҽр. 

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы.  

Тамырдаш сүзлҽр турында төшенчҽ. Сүзнең мҽгънҽле кисҽклҽре: тамыр һҽм кушымчалар. 

Сүз ясагыч, төрлҽндергеч кушымчалар турында төшенчҽ бирү.Кушымчаларның ялгану 

тҽртибе. Тамырдаш сүзлҽрнең сүз ясагыч кушымчалар ярдҽмендҽ ясалуы.Сүз төзелешен 

тикшерү күнегүлҽрен үтҽү. Тамыр һҽм ясалма сүзлҽр.  Кушма һҽм парлы сүзлҽр. 

Морфология 

Сүз төркемнҽре турында төшенчҽ. 

Исем. Исемнең мҽгънҽсе, сөйлҽмдҽ кулланылышы. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽре. 

Исемнҽрнең сан формалары. Исемнҽрнең  килеш белҽн төрлҽнеше, аларның килешлҽрен 

билгелҽү. Килеш сораулары. 

Фигыль. Фигыльнең мҽгънҽсе һҽм сөйлҽмдҽ кулланылышы. 

Фигыльнең барлыкта һҽм юклыкта килүе. Фигыльнең зат-сан белҽн төрлҽнүе. Хикҽя 

фигыль. Хикҽя фигыльнең хҽзерге, үткҽн һҽм килҽчҽк заман формалары. Фигыльлҽрнең 

күпмҽгънҽлелеге. Фигыльлҽрне туры һҽм күчерелмҽ мҽгънҽдҽ куллану. 

Сыйфат. Сыйфатның мҽгънҽсе һҽм сораулары. Сыйфатның төс, тҽм форма, күлҽм, холык 

һҽм башка билгелҽрне белдерүе. Сыйфатларны шуңа карап төркемлҽү.Сыйфатның 

җөмлҽдҽ исемне ачыклап килүе.Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре,аларның дөрес язылышы һҽм 

кулланылышы. 

Алмашлык. Аның мҽгънҽ үзенчҽлегенҽ – зат һҽм предметны атамыйча, аларның исемен 

алмаштырып килүенҽ күзҽтүлҽр. 

Зат алмашлыклары. Аларның килеш белҽн төрлҽнеше. Алмашлыкларның сөйлҽмдҽге 

роле.  

Кисҽкчҽлҽр. Кисҽкчҽлҽрнең мҽгънҽлҽре, сөйлҽмдҽ кулланылышы. 

Бҽйлеклҽр. Бҽйлеклҽрнең дөрес язылышы. Бҽйлеклҽрне сөйлҽмдҽ дөрес куллану. 

Синтаксис (Җөмлә төрләре, җөмлә кисәкләре) 
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Җөмлҽ. Җөмлҽлҽрнең ҽйтелеш максаты буенча төрлҽре (Хикҽя, сорау, өндҽү) 

Җөмлҽлҽрнең интонация буенча төрлҽре (тойгылы һҽм тойгысыз). Җөмлҽнең баш һҽм 

иярчен кисҽклҽре. Җыйнак һҽм җҽенке гади  җөмлҽлҽр. Җөмлҽ, сүзтезмҽ һҽм сүзлҽрне 

аеру, аларның охшаш һҽм аермалы якларын аңлау. 

Сүзтезмҽ. Сүзтезмҽдҽсүзлҽр бҽйлҽнеше.  

Орфография һәм пунктуация    
Дөрес язу кагыйдҽлҽрен куллану: 

-сузык аваз хҽрефлҽрен дөрес язу кагыйдҽлҽре; 

-тартык аваз хҽрефлҽрен дөрес язу; 

-сүзне юлдан-юлга күчерү; 

-җөмлҽ башындагы беренче сүзне һҽм ялгызлык исемнҽрне баш хҽреф белҽн язу; 

-калынлык (ъ) һҽм нечкҽлек (ь) билгелҽрен дөрес язу; 

-җөмлҽ ахырында нокта, сорау һҽм өндҽү билгелҽре кую 

Бәйләнешле сөйләм 

Текстның темасы һҽм төп фикере. Текстны кисҽклҽргҽ бүлү. Текст кисҽклҽренҽ исем кую. 

Текстларның төрлҽре: хикҽялҽү, тасвирлау, фикер йөртү. Күмҽклҽп яки мөстҽкыйль 

төзегҽн план буенча хикҽялҽү характерындагы текстны изложение итеп язу. Сөйлҽм 

этикасы. Телдҽн һҽм язып чакыру, тҽбриклҽү, мөрҽҗҽгать итү, гафу үтенү. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре                 
-үз илең, халкың һҽм тарихың белҽн горурлану хислҽре формалаштырырга, һөнҽрлҽр 

дөньясы белҽн танышырга, җҽмҽгать урыннарында, мҽктҽптҽ үз-үзеңне тотуның ҽхлакый 

кагыйдҽлҽрен үзлҽштерергҽ; 

- уку эшчҽнлеге һҽм аның мотивлары арасында элемтҽ урнаштырырга; 

- ҽдҽби мҽдҽният нигезендҽ матурлыкны күрҽ белү һҽм эстетик хислҽр формалаштырырга. 

--белем бирү учреҗдениесенҽ унай караш, татар теле фҽнен өйрҽнүнең кирҽклеген аңларга; 

-уку эшчҽнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сҽбҽплҽрен аңларга 

-аралашканда иптҽшеңнең мотивларына һҽм хислҽренҽ ориентлашырга, үз-үзеңне 

тотышыңда мораль нормаларга һҽм этик талҽплҽргҽ тотрыклы иярергҽ. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

-максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу, авырлыкларны чишү   

ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштырга; 

 -ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрергҽ; 

-проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табарга,аларны кулланып карарга; 

-үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽргҽ, уңышлылыгына бҽя бирергҽ; 

-кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылырга;     

-укытучы белҽн хезмҽттҽшлектҽ итҽргҽ; 

- уку хезмҽттҽшлегендҽ танып белү инициативасы күрсҽтергҽ; 

- укытучы тарафыннан билгелҽнгҽн эш-гамҽлне мөстҽкыйль рҽвештҽ яңа уку материалында 

исҽпкҽ алырга; 

-эш-гамҽллҽрнең дөрес үтҽлешен мөстҽкыйль рҽвештҽ бҽялҽргҽ һҽм тиешле төзҽтмҽлҽр 

кертергҽ. 

Танып белү универсаль  уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

-эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп барырга; 

-охшашлык һҽм аермалыкларны аерырга, чагыштырырга; 

- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салырга; 

-нҽтиҗҽ чыгарырга; 

-охшашлыклар урнаштырырга; 

-проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтергҽ; 

-проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табарга. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

-укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – катнашучыларның 

максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽргҽ; 

 -сораулар формалаштырырга, җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белергҽ; 



146 

 

-проблеманы ачарга, аны тормышка ашырырга, үзара килешүгҽ ирешергҽ; 

 -эшлекле партнерлы аралашырга, төркемдҽ үзара ярдҽм итешергҽ; 

 -үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтергҽ, аны якларга. 

Әдәби уку: 

Максат: укучыларда дөрес һҽм йөгерек уку күнекмҽлҽре булдыру, халык авыз 

иҗаты,  

язучы һҽм шагыйрьлҽр ҽсҽрлҽре белҽн таныштыру, чҽчмҽ һҽм шигъри ҽсҽрлҽрне   

укып,эстетик лҽззҽт алырга өйрҽтү. 

Бурычлар : 

 Укучыларда йөгерек, аңлы, сҽнгатьле уку күнекмҽлҽре булдыру; 

 Текст һҽм китап белҽн эшлҽү осталыгы тҽрбиялҽү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне уку һҽм өйрҽтү барышында укучыларда рухи һҽм ҽхлакый 

кыйммҽтлҽр хакында, уңай һҽм тискҽре сыйфатлар, яхшылык һҽм яманлык турында 

күзаллау булдыру. 

Курсның эчтәлеге 

Халык авыз иҗаты. 

Әкиятләр. 

Халык авыз иҗатының бер төре буларак, хайваннар турындагы ҽкиятлҽргҽ карата 

гомуми күзаллау булдыру. Ҽкиятлҽрнең гасырлар дҽвамында үсеше. Йөремсҽк 

ҽкиятлҽр турында күзаллау формалаштыру. 

Мәкальләр. 

Мҽкальлҽр – халыкның тормыш тҽҗрибҽсеннҽн тупланган акыллы сүзлҽр. Төрле халык 

мҽкальлҽре. Мҽкальлҽрне сөйлҽмдҽ, мҽсҽллҽрдҽ урынлы куллану.   

Автор әсәрләре 

Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык ҽкиятлҽрендҽге сюжет кулланылышы. Автор 

ҽкиятлҽрендҽ, нҽкъ халык ҽкиятлҽрендҽгечҽ, вакыйгаларның кабатлануы, чылбыр 

рҽвешендҽ тезелүе. Автор теленең кабатланмас матурлыгы. 

Мәсәлләр. 

Мҽсҽллҽрнең ике өлештҽн: хикҽялҽү һҽм моральдҽн торуын аңлату. Мҽсҽлдҽге 

хикҽялҽү өлешенең ҽкиятлҽрдҽн килеп чыгуына басым ясау. Мҽсҽллҽрнең мораль 

өлешенең мҽкальлҽр белҽн охшашлыгы. Мҽсҽл жанрының килеп чыгышы, үсеше. 

Бөтен дөньяга танылган мҽсҽлчелҽр: Эзоп, Ж Лафонтен, И. Крылов, татар мҽсҽлчелҽре: 

К Насыйри, Г. Тукай, М. Гафури, Г. Шамуков, Ҽ. Исхак һ.б. язучылар ҽсҽрлҽрен 

өйрҽнү.  

Әдәби жанрлар. 

Хикәя. 

Хикҽя жанры турында күзаллау формалаштыру: хикҽя геройлары, аларның портреты 

һҽм характер үзенчҽлеклҽренең башкарган  гамҽллҽре аша чагылышы. Авторның үз 

героена мөнҽсҽбҽте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой яшҽгҽн тирҽлек, 

пейзаж.  

Шигырь. 
Кеше һҽм табигать бергҽлеге. Дөньяны шагыйрь күзлегеннҽн чыгып күзаллау. Ҽйлҽнҽ-

тирҽ дөнья матурлыгының шагыйрь өчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. 

Шигырьдҽ чагыштыру, сынландыру, эпитет. Чагыштыру, контраст, җанландыруларны 

таба белү. Җанлы сөйлҽмнең мөһим чараларын үзлҽштерү күнегүлҽре:темп, тавыш 

көче, тон, сөйлҽм мелодикасы  

( тавышны күтҽрү, түбҽнҽйтү) 

Библиографик культура 

Эчтҽлек бите белҽн танышу, аңа карап кирҽкле ҽсҽрне китаптан таба белү, өй, мҽктҽп 

китапханҽлҽреннҽн файдалану. Фҽн буенчасүзлек, белешмҽ ҽдҽбият белҽн эшлҽү. 

Балалар китабы белҽн эшлҽү. Китапны саклап тоту күнекмҽлҽре булдыру.  

Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 
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Сҽнгатле уку күнекмҽлҽре формалаштыру ( интонация, тон,  темп саклап кычкырып 

уку).автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү. 

Чылбыр рҽвешендҽ укыганда, үз урыныңны белеп чират буенча уку. Укылган ҽсҽргҽ 

анализ ясау. Уку техникасын үстерү. 

 

 

 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре:                 
- үз илең, халкың һҽм тарихың белҽн горурлану хислҽре формалаштырырга, һөнҽрлҽр 

дөньясы белҽн танышырга, җҽмҽгать урыннарында, мҽктҽптҽ үз-үзеңне тотуның 

ҽхлакый кагыйдҽлҽрен үзлҽштерергҽ; 

- уку эшчҽнлеге һҽм аның мотивлары арасында элемтҽ урнаштырырга; 

- ҽдҽби мҽдҽният нигезендҽ матурлыкны күрҽ белү һҽм эстетик хислҽр 

формалаштырырга. 

- белем бирү учреҗдениесенҽ унай караш, ҽдҽби уку фҽнен өйрҽнүнең кирҽклеген 

аңларга; 

- уку эшчҽнлегенең уңышлылыгы (унышсызлылыгы) сҽбҽплҽрен аңларга; 

- аралашканда иптҽшеңнең мотивларына һҽм хислҽренҽ ориентлашырга, үз-үзеңне 

тотышыңда мораль нормаларга һҽм этик талҽплҽргҽ тотрыклы иярергҽ. 

Регулятив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре: 

- максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу, авырлыкларны чишү   

ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштырга; 

- ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрергҽ; 

- проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табарга,аларны кулланып карарга; 

- үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽргҽ, уңышлылыгына бҽя бирергҽ; 

- кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылырга;     

- укытучы белҽн хезмҽттҽшлектҽ итҽргҽ; 

- уку хезмҽттҽшлегендҽ танып белү инициативасы күрсҽтергҽ; 

- укытучы тарафыннан билгелҽнгҽн эш-гамҽлне мөстҽкыйль рҽвештҽ яңа уку 

материалында исҽпкҽ алырга; 

- эш-гамҽллҽрнең дөрес үтҽлешен мөстҽкыйль рҽвештҽ бҽялҽргҽ һҽм тиешле 

төзҽтмҽлҽр кертергҽ. 

Танып белү универсаль  уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре: 

- эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп барырга; 

- охшашлык һҽм аермалыкларны аерырга, чагыштырырга; 

- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салырга; 

- нҽтиҗҽ чыгарырга; 

- охшашлыклар урнаштырырга; 

- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтергҽ; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табарга. 

Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре: 

- укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽргҽ; 

- сораулар формалаштырырга, җитмҽгҽн мҽгълүматны башкалардан сорашып белергҽ; 

- проблеманы ачарга, аны тормышка ашырырга, үзара килешүгҽ ирешергҽ; 

- эшлекле партнерлы аралашырга, төркемдҽ үзара ярдҽм итешергҽ; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык , аңлаешлы итеп ҽйтергҽ, аны якларга. 

Предметны өйрәнү нәтиҗәләре: 

- ҽсҽрлҽрне сҽнгатьле  һҽм хатасыз уку; 

- ҽсҽрдҽге  өзеклҽрне сайлап ала, рҽсемгҽ төшерҽ  белү;  

- Рҽсемнҽр  һҽм  ҽсҽрлҽр арасындагы бердҽмлекне таба белү; 

- ҽдҽби  ҽсҽр белҽн эшли белү; 

- укылган  ҽсҽрне хикҽяли белү;  
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- ҽсҽрлҽрне сҽхнҽлҽштерҽ  белү;  

- текстны рольлҽргҽ  бүлеп укый белү;  

- ҽсҽр геройларына кыскача характеристика бирҽ белү; 

-  язучыларның  кызыклы хҽллҽрне җиткерү алымнарын белү. 

Математика: 

Цель: математическое развитие младшего школьника-формирование способностей к 

интеллектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

пространственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, 

выбирать аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.), освоение начальных 

математических знаний, использование арифметических способов для разрешения 

сюжетных ситуаций. 

Задачи : 

 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; 

 приобретение начального опыта применения математических знаний для решения 

учебно-познавательных и учебно-практических задач;  

 приобретение первоначальных представлений о компьютерной грамотности; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в 

повседневной жизни. 

 

Содержание курса 

Числа и величины 
Счет предметов. Название, последовательность и запись чисел от нуля до миллиона. Классы 

и разряды. Представление многозначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. 

Сравнение и упорядочение чисел, знаки сравнения. 

Масса. Единицы массы (грамм, килограмм, центнер, тонна). Вместимость. Единица 

вместимости (литр). Соотношения между единицами измерения однородных величин. 

Сравнение и упорядочение однородных величин. 

Арифметические действия 
Сложение, вычитание, умножение и деление. Названия компонентов арифметических 

действий, знаки действий. Таблица сложения. Таблица умножения. Арифметические 

действия с числами «нуль» и «единица». Взаимосвязь арифметических действий. 

Нахождение неизвестного компонента арифметического действия.Деление с остатком.  

Числовое выражение. Скобки. Порядок действий. Нахождение значения числового 

выражения. Перестановка и группировка слагаемых в сумме, множителей в произведении. 

Умножение и деление суммы на число. Использование свойств арифметических действий 

для удобства вычислений. Алгоритмы письменного сложения, вычитания, умножения и 

деления многозначных чисел. Способы проверки правильности вычислений. 

Текстовые задачи 
Решение разнообразных текстовых задач арифметическим способом. 

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

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 
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Пространственные отношения. Геометрические фигуры 
Взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости(выше—ниже,слева—

справа,сверху—снизу,ближедальше,между и пр.).Распознавание и 

изображениегеометрических фигур: точка, линия (кривая, прямая), отрезок, ломаная, угол, 

многоугольник, треугольник, прямоугольник, квадрат. Геометрические тела. Распознавание 

и называние: куб. Виды треугольников: прямоугольные, остроугольные; разносторонние и 

равнобедренные. Равносторонний треугольник как частный случай равнобедренного. 

Высота треугольника. 

Задачи на разрезание и составление геометрических фигур. Распознавание и называние: 

куб. Развертка куба. 

Геометрические величины 
Длина. Единицы длины (миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр). Площадь. 

Единицы площади (квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр). 

Измерение площади геометрической фигуры. Вычисление площади прямоугольника 

Работа с информацией 
Сбор и представление информации, связанной со счетом, измерением величин. 

Фиксирование результатов сбора.Диаграмма. Чтение диаграмм: столбчатой, круговой 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

В результате освоения предметного содержания предлагаемого курса математики у щихся 

предполагается формирование универсальных учебных действий (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных, личностных), позволяющих достигать предметных и 

метапредметных результатов. 

Личностными результатамиизучения курса является формирование следующих умений: 

• самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей вила 

поведения при общении и сотрудничестве (этические нормы общения и сотрудничества); 

• в самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на 

общие  для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образо- 

вательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника 

нацеленные на 2-ю линию развития - умение определять свое отношение к миру. 

Регулятивные УУД: 

• самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

• учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

• составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

• работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

• отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 
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предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

• добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

• перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития - умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

• донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

• донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

• слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

Обучающиеся получат возможность для формирования: 

• читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять се-

бя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 

• договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи); 

• учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнѐром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса является формирование следующих умений. 

Обучающиеся научатся: 

• читать и записывать все числа в пределах первых двух классов; 

• представлять изученные числа в виде суммы разрядных слагаемых; использовать 

«круглые» числа в роли разрядных слагаемых; 

• сравнивать изученные числа на основе их десятичной записи и записывать результат 

сравнения с помощью знаков (>, <, =); 

• производить вычисления «столбиком» при сложении и вычитании многозначных чисел; 

• применять сочетательное свойство умножения; 

• выполнять группировку множителей; 

• применять правила умножения числа на сумму и суммы на число; 

• применять правило деления суммы на число; 

• воспроизводить правила умножения и деления с нулем и единицей; 

• находить значения числовых выражений со скобками и без скобок в 2-4 действия; 

• воспроизводить и применять правила нахождения неизвестного множителя, неиз- вестного 
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делителя, неизвестного делимого; 

• выполнять сложение и вычитание многозначных чисел «столбиком»; 

• выполнять устно умножение двузначного числа на однозначное; 

• выполнять устно деление двузначного числа на однозначное и двузначного на двуз- 

начное; 

• использовать калькулятор для проведения и проверки правильности вычислений; 

• применять изученные ранее свойства арифметических действий для выполнения и 

прощения вычислений; 

• распознавать правило, по которому может быть составлена данная числовая после- 

довательность; 

• распознавать виды треугольников по величине углов (прямоугольный, тупоугольный, 

зтроугольный) и по длине сторон (равнобедренный, равносторонний как частный случай 

равнобедренного, разносторонний); 

• строить прямоугольник с заданной длиной сторон; 

• строить прямоугольник заданного периметра; 

• строить окружность заданного радиуса; 

• чертить с помощью циркуля окружности и проводить в них с помощью линейки радиусы и 

диаметры; использовать соотношение между радиусом и диаметром одной окружности для 

решения задач; 

• определять площадь прямоугольника измерением (с помощью палетки) и вычислением (с 

проведением предварительных линейных измерений); использовать формулу площ,ади 

прямоугольника (3 = а ■ Ь); 

• применять единицы длины - километр и миллиметр - и соотношения между ними и етром; 

• применять единицы площади - квадратный сантиметр (кв. см или см
2
), квадратный 

эциметр (кв. дм или дм
2
), квадратный метр (кв. м или м

2
), квадратный километр (кв. км пи 

км
2
) - и соотношения между ними; 

• выражать площадь фигуры, используя разные единицы площади (например, 1 дм
2
 6 см

2
 

106 см
2
); 

• изображать куб на плоскости; строить его модель на основе развертки; 

• составлять и использовать краткую запись задачи в табличной форме; 

• решать простые задачи на умножение и деление; 

• использовать столбчатую (или полосчатую) диаграмму для представления данных и 

эшения задач на кратное или разностное сравнение; 

• решать и записывать решение составных задач по действиям и одним выражением; 

• осуществлять поиск необходимых данных по справочной и учебной литературе 

 

Окружающий мир: 

Цель : формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное развитие и 

воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Задачи: 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

- сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

- 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; 

- 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);  

- развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 
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окружающем мире; 

- изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и воспитание у 

школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, 

сознательного отношения к здоровому образу жизни, формирование элементарной 

экологической культуры, формирование навыков нравственного поведения в природе, 

быту, обществе; 

- охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

Содержание курса 

Человек и природа 
Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель земного шара. Параллели и 

меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план местности. Условные 

обозначения плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). Физическая 

карта России. Контурная карта. Материки и океан на глобусе и на карте полушарий. Реки и 

озера. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие представления, условные 

обозначения равнин и гор на карте). Образование оврагов. Меры предупреждения и борьбы с 

оврагами. Самые крупные равнины и на территории России (Юго-Восточная и Западно-

Сибирская). Особенности поверхности  родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений и собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

Вещества, тела, частицы. Вещество- это то, из чего состоят все природные объекты (то, что нас 

окружает, но не создано человеком) и предметы (это то, что создано человеком). Природные 

тела (тела живой природы) – человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др. ) искусственные тела – предметы. 

Молекулы и атомы- мельчайшие частицы, из которых состоят вещества. 

Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль. Природный газ и др. твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния воды – твердое, жидкое, газообразное. Свойства 

воды в жидком , твердом и газообразном состояниях. Вода – растворитель. Растворы в 

природе. Почему воду надо беречь. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью термометра. 

Круговорот воды в природе. 

Воздух- это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Свойства воздуха. 

Значение воздуха для человека, животных, растений. 

Погода и ее составляющие: движение воздуха- ветер, температура воздуха, туман, облака 

(форма облаков и их высота над поверхностью Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, определение направление ветра (флюгер) и силу ветра 

(анемометр). Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. Дневник наблюдений за 

погодой. Условные знаки для ведения «Дневника наблюдений за погодой». 

Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных пород. Полезные ископаемые 

(твердые, жидкие, газообразные). Условные обозначения полезных ископаемых на карте. 

Искусственные материалы из каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых 

(известняк, мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию полезных 

ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых организмов. Цепи питания. 

Значение почвы в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и неживой природы 

(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Человек и природные сообщества. 

Значение лесов. Безопасное поведение в лесу. 

Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное поведение у водоема. 

Человек – защитник природы. Природа будет жить (размножение животных). Взаимосвязь в 

природном сообществе (например, клевер – шмели – мыши – кошки). Природные сообщества 
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родного края (два- три примера). Посильное участие в охране природы родного края. 

Человек и общество 
Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды (статья Конституции 

российской Федерации : гражданин обязан защищать природу и окружающую среду). Право 

человека на благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. Растения 

и животные Красной книги России (условные обозначения Красной книги России, 

изображение животных Красной книги России на юбилейных серебряных и золотых монетах). 

Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента времени одного года: зима 

(декабрь, январь, февраль)- весна (март, апрель, май)- лето (июнь, июль, август)- осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь). Век- отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век- деревянный, XIV век- белокаменный, XV век- из 

красного кирпича). Имена великих князей, связанных с историей строительства Московского 

Кремля. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей- основателей городов 

(Ярослав Мудрый- Ярославль, Юрий Долгорукий- Кострома, Переславль- Залесский). 

Основные достопримечательности городов «Золотого кольца» (храмы XVI -XVII вв., Троице- 

Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве Посаде- XIV в., музей «Ботик» в Переславле- 

Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и Костроме- XVII в.; «Золотые 

ворота», фрески Андрея Рублева в Успенском соборе во Владимире- XII в.). 

Город Санкт- Петербург. План –карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). строительство города. 

Санкт- Петербург- морской и речной порт. Герб города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской остров 

(домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения 
Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. Соблюдение правил техники 

безопасности при проведении опытов со стеклянным термометром. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде ( учет дополнительного 

времени, походка, положение рук и школьного рюкзака, дополнительная опасность при 

переходе дороги на «зебре»). 

.Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и местах торфяных 

разработок. Правила безопасного поведения у водоемов весной (ледоход), летом (купание, 

переправа через водные пространства). 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 –м классе 

являются : 

- осознание себя жителем планеты Земля,чувство ответственности за сохранение еѐ 

природы; 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской 

гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, выражающееся к еѐ природе, 

сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в делах и событиях 

современной российской жизни; 

 осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и 

целостного Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России; 

- уважение к истории  и культуре всех народов Земли на основе понимания базовых 

общечеловеческих ценностей; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных 

норм, требующих для своего выполнения развития этических чувств, самостоятельности и 

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 
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- установке на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную 

помощь себе и окроужающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к 

творческому труду; 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей); 

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе 

являются формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание закономерностей мира природы, социальной 

действительности и внутренней жизни человека; 

- самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 

- совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 

- составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 

- работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя; 

- в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг; 

- отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

- добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий; 

- перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний; 

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста; 

- преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3-ем классе является формирование следующих умений: 

 приводить примеры тел и веществ, твѐрдых тел, жидкостей и газов, 

действий энергии; 
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 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам. 

 Овладеть основами экологической грамотности, элементарными 

правилами нравственного поведения в мире природы и 

людей,нормамиздоровьесберегающего поведения  в природной и социальной среде; 

 Понимание роли и значения родного края в природе и историко- 

культурном наследии России, в ее современной жизни; 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать 

выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной России. 

Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и 

столицу. 

 учиться объяснять своѐ отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны. 

Изобразительное искусство: 

Изучение изобразительного искусства в 3 классе  направлено на достижение 

следующей цели: освоение знаний о мире пластических искусствах, изобразительных, 

декоративно-прикладных, архитектуре и дизайне- их роли в жизни человека и общества. 

 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

-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.). 

-способствовать обогащению опыта восприятия произведений искусства, их оценки. 

 

Содержание курса 

Виды художественной деятельности 

Восприятие произведений искусства. Особенности художественного творчества: 

художник и зритель. Представление о роли изобразительных искусств в повседневной 

жизни человека. 

Рисунок. Роль рисунка в искусстве:основная и вспомогательная. Изображение деревьев, 

птиц, животных.Живопись. Живописные материалы. Красота и разнообразие 

природы,человека,зданий,предметов, средствами живописи.Цвет-основа языка 

живописи. Скульптура. Элементарное приемы работы с пластическими скульптурными 

материалами для создания выразительного образа. Художественное конструирование и 

дизайн. Разнообразие материалов для художественного конструирования и 

моделирования (пластилин, бумага, картон). Декоративно-прикладное искусство. 

Понятие о синтетичном характере народной культуры(украшение жилища,предметов 

быта,костюма, сказки). 

Азбука искусства(обучение основам художественной грамоты) 
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Композиция. Понятия: горизонталь, вертикаль и диагональ-в построении композиции. 

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

Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые). Линия, штрих, пятно и 

художественный образ. Форма.Сходство контраст форм.Природные формы. Объем. 

Выразительность объѐмных композиций. Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный 

порывистый). Особая роль ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Значимые темы искусства 

Земля –  наш общий дом.Разница в изображении природы в разное время года, суток в 

различную погоду. Жанр пейзажа. Пейзажи родной природы.Образ человека в 

традиционной культуре.  Жанр портрета.Жанр натюрморта. Художественное 

конструирование и оформление помещений и парков, транспорта и посуды, мебели и 

одежды, книг и игрушек. 

Опыт художественно-творческой деятельности 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного 

искусства.Изображение с натуры,по памяти и воображению. Создание моделей 

предметов бытового окружения человека.Использование в индивидуальной и 

коллективной деятельности различных художественных техник и материалов. 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты: 

- воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России. 

- 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. 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

- формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления. 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

Познавательные УУД: 

- освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового  характера. 

- использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том числе умение 

вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

измеряемые величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и 

выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы 
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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. 

-овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами 

Коммуникативные УУД: 
- 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. 

 

Технология: 

Цель курса: овладение начальными трудовыми умениями и навыками, опытом 

практической деятельности по созданию объектов труда, полезных для человека и 

общества; способами планирования и организации трудовой деятельности, объективной 

оценки своей работы; умениями использовать компьютерную технику для работы с 

информацией в учебной деятельности и повседневной жизни. 

Задачи курса: 
- формирование опыта как основы обучения и познания;  

- осуществление поисково-аналитической деятельности для практического решения 

прикладных задач с использованием знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов;  

- формирование первоначального опыта практической преобразовательной 

деятельности; 

- развитие сенсорики, мелкой моторики рук, пространственного воображения, 

технического и логического мышления, глазомера; 

- освоение знаний о роли трудовой деятельности человека в преобразовании 

окружающего мира; формирование первоначальных представлений о мире профессий; 

- воспитание трудолюбия, уважительного отношения к людям и результатам их 

труда; интереса к информационной и коммуникационной деятельности; практическое 

применение правил сотрудничества в коллективной деятельности. 

 

Содержание курса 

Общекультурные и общественные компетенции. Основы культуры труда, 

самообслуживания 
Трудовая деятельность в жизни человека 

Распространѐнные виды профессий, связанные с сельскохозяйственной техникой.Общее 

представление о технологическом процессе. Анализ задания, планирование трудового 

процесса, поэтапный контроль за ходом работы, навыки сотрудничества. Элементарная 

творческая и проектная деятельность 

Сбор информации о создаваемом изделии, выбор лучшего варианта, проверка изделия в 

действии. Результат проектной деятельности – «Парк сельскохозяйственных 

машин».Самообслуживание 

Декоративное оформление культурно-бытовой среды. 

Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты (18 ч) 

Искусственные материалы 

Бумага и картон 
Виды бумаги, используемые на уроках: цветная для аппликаций и для принтера, копирка, 

крепированная, калька. Свойства бумаги: цвет, прозрачность, толщина, фактура поверхности, 

прочность. 
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Практическое применение картона в жизни. Виды картона, используемые на уроках: цветной, 

коробочный, гофрированный. Свойства картона: цвет прочность, толщина, гибкость, 

жѐсткость, фактура поверхности. Сравнение свойств разных видов картона между собой и со 

структурой бумаги. 

Выбор картона для изготовления изделия с учѐтом свойств по его внешним признакам. 

Экономное расходование бумаги и картона при разметке на глаз, через копирку, на просвет, 

по шаблону, по линейке и по угольнику. Использование измерений для решения 

практических задач: виды условных графических изображений – простейший чертѐж, эскиз, 

развѐртка, схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контурная, размерная, линии 

надреза и сгиба). Чтение условных графических изображений. Разметка деталей с опорой на 

простейший чертѐж, эскиз. Изготовление изделий по рисунку, простейшему чертежу, эскизу, 

схеме. 

Инструменты и приспособления для обработки бумаги и картона: карандаш простой, 

ножницы, канцелярский нож, шило, линейка, угольник, линейка с бортиком (для работы с 

ножом), кисточка для клея, шаблоны, подкладной лист, дощечка для выполнения работ с 

канцелярским ножом и шилом. Приѐмы рационального и безопасного использования 

ножниц, канцелярского ножа, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки бумаги и картона: разметка, резание 

ножницами, надрезание канцелярским ножом, прокалывание шилом, гофрирование, 

сгибание, скручивание, сборка и скрепление деталей (клеевое, ниточное, скотчем, скобами, 

гвоздѐм, проволокой, «в надрез»), переплетение (соединение в щелевой замок), отделка 

аппликацией, сушка. 

Практические работы: изготовление новогодних подвесок, декоративных композиций, 

упаковок, коробок, подставок для письменных принадлежностей, планшетов, картонных 

фигурок для театра с подвижными элементами. 

Текстильные материалы 
Общее представление о текстильных материалах, их практическое применение в жизни. 

Виды тканей, используемые на уроках: ткани растительного и животного происхождения. 

Сопоставление тканей по основным свойствам: цвету, фактуре поверхности, толщине. 

Экономное расходование ткани при раскрое парных деталей. 

Нитки используемые на уроках: швейные, мулине, для вышивания. Выбор ниток для 

изготовления изделия в зависимости от их свойств. 

Инструменты и приспособления для обработки текстильных материалов: иглы швейные и 

для вышивания, булавки с колечком, ножницы, портновский мел, выкройки. Приѐмы 

рационального и безопасного использования игл и булавок. 

Основные технологические операции ручной обработки текстильных материалов: 

отмеривание нитки, закрепление конца нитки узелком и петелькой, продѐргивание бахромы, 

разметка через копирку, раскрой деталей по выкройке, резание ножницами, наклеивание 

ткани и ниток на картонную основу, сшивание деталей из ткани петельным швом, 

вышивание стебельчатым и тамбурным швами. 

Практические работы: изготовление вышитых картинок, подвесок, обложек для записных 

книг, открыток, закладок, аппликаций, кукол для пальчикового театра, коллажа, нитяной 

графики. 

Металлы Виды металлов, используемые на уроках: фольга, проволока. Свойства фольги: 

цвет, блеск, толщина, прочность, жесткость, гибкость, способность сохранять форму. 

Инструменты и приспособления для обработки металлов: ножницы, пустой стержень 

шариковой ручки, подкладная дощечка. 

Основные технологические операции ручной обработки металлов: разметка на глаз, по 

шаблону, резание ножницами, скручивание. 

Практические работы: изготовление новогодних украшений, креплений для подвижного 

соединения деталей картонных фигурок. 

Утилизированные материалы 
Вид материала: пластмассовые разъѐмные упаковки-капсулы. 

Инструменты и приспособления для обработки утилизированных материалов: ножницы, 
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шило, фломастер, дощечка для выполнения работ с шилом. Приѐмы рационального и 

безопасного использования ножниц, шила. 

Основные технологические операции ручной обработки утилизированных материалов: 

разметка по шаблону, надрезание ножницами, прокалывание шилом, сборка деталей 

(гвоздиком), отделка клейкой бумагой. 

Практические работы: изготовление игрушек-сувениров. 

Конструирование и моделирование 
Понятие о конструкции изделия. Различные виды конструкции (разъѐмная, неразъѐмная) и 

способы их сборки. Виды и способы соединения деталей (подвижное и неподвижное). 

Основные требования к изделию (соответствие материала, конструкции и внешнего 

оформления по назначению изделия). 

Конструирование и моделирование несложных технических объектов по рисунку, схеме и 

простейшему чертежу, эскизу, по заданным условиям (функциональным, декоративно-

художественным). 

Практические работы: изготовление устройства, демонстрирующего циркуляцию воздуха; 

змейки для определения движения тѐплого воздуха; устройства из полос бумаги; компаса; 

весов для определения веса воздуха; флюгера. 

Практика работы на компьютере 

Компьютер и дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру (2 ч) 

Компьютер как техническое устройство для работы с информацией. Основные устройства 

компьютера. Назначение основных устройств компьютера. 

Дополнительные устройства, подключаемые к компьютеру, их назначение. Носители 

информации. Электронный диск. Дисковод как техническое устройство для работы с 

электронными дисками. Приѐмы работы с электронным диском, обеспечивающие его 

сохранность. 

Основы работы за компьютером (5 ч) 

Организация работы на компьютере. Подготовка компьютера к работе (включение). 

Правильное завершение работы на компьютере. Организация работы на компьютере с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Мышь. Устройство мыши. Приѐмы работы с мышью. Компьютерные программы. Понятие о 

тренажѐре как программном средстве учебного назначения. Первоначальное понятие об 

управлении работой компьютерной программы. Управление работой компьютерной 

программы с помощью мыши. 

Клавиатура как устройство для ввода информации в компьютер. Работа на клавиатуре с 

соблюдением санитарно-гигиенических норм. 

Технология работы с инструментальными программами (3 ч) 

Графические редакторы, их назначение и возможности использования. Работа с простыми 

информационными объектами (графическое изображение): создание, редактирование. Вывод 

изображения на принтер. Использование графического редактора для реализации 

творческого замысла. 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 3–м классе являются : 

- воспитание и развитие социально значимых личностных качеств, индивидуально-

личностных позиций,ценностных установок,раскрывающих отношение к труду,систему 

норм и правил межличностного общения, обеспечивающую успешность совместной 

деятельности.; 

- оценивать жизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки зрения 

собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с общепринятыми нормами и 

ценностями; оценивать (поступки) в предложенных ситуациях, отмечать конкретные 

поступки, которые можно характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений искусства, 

изделий декоративно-прикладного характера, уважительно относиться к результатам труда 

мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 
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- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания 

и умения, делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, 

событиям, поступкам людей. 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 3м классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий, применяемых как в 

рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 

 

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для 

выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять свои 

действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций (с 

помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных инструментов), 

итоговый контроль общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в 

действии, вносить необходимые конструктивные доработки (средством формирования этих 

действий служит технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев 

(средством формирования этих действий служит технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации в учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), 

энциклопедиях, справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и обсуждений 

материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты 

и явления; определять причинно-следственные связи изучаемых явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, 

схемы (в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 

- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

еѐ обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения (средством формирования этих действий служит технология 

проблемного диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении 

проблемы (задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 
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Предметные результаты освоения учебной программы по предмету «Технология» 

к концу 3-го года обучения: 

 получение первоначальных представлений о созидательном и нравственном 

значении труда в жизни человека и общества; о мире профессий и важности правильного 

выбора профессии;  

 усвоение первоначальных представлений о материальной культуре как продукте 

предметно-преобразующей деятельности человека; 

  приобретение навыков самообслуживания; овладение технологическими 

приемами ручной обработки материалов; усвоение правил техники безопасности; 

 использование приобретенных знаний и умений для творческого решения 

несложных конструкторских, художественно-конструкторских (дизайнерских), 

технологических и организационных задач; 

 приобретение первоначальных навыков совместной продуктивной деятельности, 

сотрудничества, взаимопомощи, планирования и организации;  

 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: 

Цель: формирование разносторонне физическиразвитой личности, способной  

активно использовать ценности физической культуры для укрепления и длительного 

сохранения собственного здоровья. 

Задачи: 
- укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и повышения 

функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

- совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

- формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, роли в укреплении здоровья, физическом развитии и физической 

подготовленности; 

- развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, подвижным 

играм, формам активного отдыха и досуга; 

- обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Содержание учебного предмета «Физическая культура» направлено на воспитание 

творческих, компетентных и успешных граждан России, способных к активной 

самореализации в личной, общественной и профессиональной деятельности. В процессе 

освоения курса у учащихся начальной школы укрепляется здоровье, формируются общие и 

специфические учебные умения, способы познавательной и предметной деятельности. 

Содержание курса 

Знания о физической культуре 

Физическая культура. Физическая культура, как система разнообразных форм занятий 

физическими упражнениями по укреплению здоровья человека. Правила предупреждения 

травматизма во время занятий физическими упражнениями: организация мест занятий, 

подбор одежды, обуви и инвентаря. 

  Из истории физической культуры. Истрия развития физической культуры и первых 

соревнований. 

Физические упражнения. Физические упражнения, их влияние на физическое развитие и 

развитие физических качеств.Физическая подготовка и ее связь с развитием основных 

физических качеств. Характеристика основных физическихкачеств: силы, быстроты, 

выносливости, гибкости и равновесия. 
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Способы  физкультурной деятельности 

Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение простейших 

закаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования правильной осанки и 

развития мышц туловища, развития основных физических качеств; проведение 

оздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

Самостоятельные наблюдения за физическим развитием и физической 

подготовленностью. Измерение длиныи массы тела, показателей осанки и физических 

качеств.  

Самостоятельные игры и развлечения. Организация и проведение подвижных игр (на 

спортивных площадках и вспортивных залах). 

Физическое совершенствование 

Физкультурно - оздоровительная деятельность. Комплексы физических упражнений для 

утренней зарядки, физкультминуток, занятий по профилактике и коррекции нарушений 

осанки. 

Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 

Спортивно - оздоровительная деятельность.  

Гимнастика с основами акробатики.  

Организующие команды и приемы. 

Строевые действия в шеренге и колонне; выполнение строевых команд. 

Акробатические упражнения. Упоры; седы; упражнения в группировке; перекаты; стойка на 

лопатках; кувырки вперед и назад.. 

Акробатические комбинации. Переворот в положение лежа на животе, кувырок вперед в 

упор присев, кувырок назад в упор присев. 

Упражнения на низкой гимнастической перекладине: висы, перемахи. 

Гимнастические упражнения прикладного характера. 

Прыжки со скакалкой. Передвижение по гимнастической стенке. 

Преодоление полосы препятствий с элементами лазанья и перелезания, переползания, 

передвижение по наклонной гимнастической скамейке. 

Легкая атлетика.  

Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками и с ускорением, с 

изменяющимся направлением движения, из разных исходных положений; челночный бег. 

Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; в длину и 

высоту; спрыгивание и запрыгивание; 

Броски: большого мяча  на дальность разными способами. 

Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

Лыжные гонки.  

Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъемы; торможение. 

Плавание.Комплексы общеразвивающих и специальных упражнений на суше, упражнения 

имитирующие технику плавания на суше. 

Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами акробатики: 

игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на внимание, 

силу,ловкость и координацию. 

На материале легкой атлетики: прыжки, бег, метания и броски; упражнения на 

координацию, выносливость и быстроту. 

На материале лыжной подготовки: эстафеты в передвижении на лыжах, упражнения на 

выносливость и координацию. 

На материале спортивных игр: 

Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение мяча; 

подвижные игры на материале футбола, мини – футбол. 

Баскетбол:специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча в корзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

Волейбол:подбрасывание мяча; подача мяча; прием и передача мяча; подвижные игры на 

материале волейбола. 
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Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностные результаты:  
- активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах  

- уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

- проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

- различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

- проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

- поставленных целей; 

- оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и 

- общие интересы. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

- умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  формирование и  

- развитие двигательных качеств (скоростной выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

- оценивать правильность выполнения двигательных действий  

Познавательные УУД:  

- осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий; 

- выражать творческое отношение к выполнению комплексов общеразвивающих 

упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные УУД: 

уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

участвовать в коллективном обсуждении упражнений. 

Предметные результаты: 

       -    планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

- отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

- излагать факты истории развития физической культуры, характеризовать ее роль и 

значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и военной деятельностью; 

- представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, физического 

развития и физической подготовки человека; 

- измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

- оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

- организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

- бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования техники 

безопасности к местам проведения; 

- организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с  

заданной дозировкой нагрузки; 

- характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, регулировать 

ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

- взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

- подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 
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- находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

- выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

- выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой и 

соревновательной деятельности; 

- выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

 Музыка: 

Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки. 

Задачи: 

- воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения 

музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре 

своего народа и других народов мира; 

- развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

- обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного творчества; 

- овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическое движение и импровизация). 

Программа  рассчитана на 34 часа в год, 1 час в неделю. 

 

Содержание курса 

     Музыка в жизни человека  

     Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.  

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

многообразии музыкальных жанров и стилей.  

     Опера, балет симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл.  

     Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации.      

     Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах.  

     Народная и профессиональная музыка. Сочиненияотечественных композиторов о Родине. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. 

    Основные закономерности музыкального искусства 

     Интонационнообразная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как   внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и    различие. 

Интонация — источник элементов музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм,  темп, динамика, тембр, лад и др.)  

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 

слушателей. Композитор —  исполнитель — слушатель. Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, выраженной в звуках.                    Многозначность 

музыкальной речи, выразительность и смысл.  

     Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи.  Элементы нотной грамоты. 

Система графических знаков для записи музыки. Современное нотное письмо, нотный стан.  

Запись нот — знаков для обозначения музыкальных звуков. 

     Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки — движение музыки. 

Развитие музыки в исполнении.  
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Музыкальная картина мира  

   Интонационное богатство мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Музыка для детей: радио и телепередачи; сольная, хоровая, оркестровая; видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная  

     Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты.      

      Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разныхстран мира.  

      Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Содержание, образная сфера и музыкальный язык 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

 

Личностные результаты: 
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий 

- уважительное отношение к культуре других народов:эстетические потребности, ценности 

 и чувства 

- развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения;  

- навыки сотрудничества с учителем и сверстниками. 

- развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 
Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме; 

- принимать и сохранять учебную, в т. ч. музыкально-исполнительскую задачу;  

- выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя. 

Познавательные УУД: 
- расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города); 

- выражать свое мнение о музыке в процессе слушания и исполнения, используя разные 

речевые средства; 

- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств 

ее осуществления. 

Предметные результаты: 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у учащихся  

будут сформированы: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории    и 

духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; 
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- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная  

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах  

музыкальной деятельности. 

4 класс: 

Русский язык 

Цель – овладение русским языком в целях общения и продолжения дальнейшего 

образования; развитие интереса к русскому языку как государственному языку Российской 

Федерации и чувства сопричастности к культуре и литературе русского народа и народов 

мира. 

Задачи: 

 развивать у детей патриотическое чувство по отношению к русскому языку: любовь и 

интерес к нему, осознание его красоты и эстетической ценности, гордости и уважения к 

языку как части русской национальной культуры; 

 развивать диалогическую и монологическую устную и письменную речь 

коммуникативные умения, способности к творческой деятельности; 

 осваивать знания о лексике, фонетике, грамматике русского языка; овладевать 

элементарными способами анализа изучаемых явлений языка;  

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, чувство 

сопричастности к сохранению его уникальности и чистоты; пробуждение 

познавательного интереса к языку, стремление совершенствовать свою речь. 

 

Содержание курса 

Морфемика и словообразование 

Различение однокоренных слов и различных форм одного и того же слова. Различение 

однокоренных слов и синонимов, 

однокоренных слов и слов с омонимичными корнями. Выделение в словах с однозначно 

выделяемыми морфемами окончания, корня, приставки, суффикса. Различение изменяемых 

и неизменяемых слов. Представление означении суффиксов и приставок. Образование 

однокоренных слов с помощью суффиксов и приставок. Разбор слова по составу.. 

    Две основы глагола (основа начальной формы и формы настоящего времени). 

«Чередования звуков, видимые на письме» (исторические чередования), при 

словообразовании и словоизменении глаголов.  

Фонетика и орфография.  

Системные наблюдения над фонетическими чередованиями согласных звуков (по глухости-

звонкости, твердости-мягкости, месту и способу образования) и гласных звуков (замена 

ударных и безударных гласных). 

    Место ударения в слове. Разноместность и подвижность словесного ударения. 

    Расширение зоны применения общего правила обозначения фонетических чередований 

на письме: чередующиеся в одной и той же морфеме звуки обозначаются на письме 

одинаково, в соответствии с проверкой. Различные способы проверок подобных написаний.  

    Проверяемые безударные гласные в корне слова 

    Правописание гласных в приставках (на примере приставок за-, про-, на-). 

    Правописание гласных в суффиксах (на примере суффиксов лив- и ов-). 

    Написание двойных согласных в словах иноязычного происхождения. 

    Чередования гласных с нулевым звуком («беглый гласный»). Написание суффиксов –ик-

/-ек- с учетом наличия/отсутствия беглого гласного (повторение). 

    Написание о-ѐ после шипящих в разных частях слова: корнях, суффиксах и окончаниях 

(повторение). 

    Написание букв и-ы после приставки перед корнем, начинающимся на –и-. 

Фонетический разбор слова. 

Синтаксис и пунктуация 

Понятие об однородных членах предложения и способах оформления их на письме: 

бессоюзная и союзная связь.   Знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными 

членами.    Предложения с однородными главными и однородными второстепенными 
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членами предложения. 

    Формирование умения составлять схему предложения с однородными членами. 

    Разбор простого предложения по членам предложения. 

    Представления о сложном предложении (наблюдения). 

    Сопоставление пунктуации в простых и сложных предложениях с союзами. 

Морфология. Система частей  речи русского языка: самостоятельные и служебные части 

речи (повторение). 

Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имѐн существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение существительных по числам. Изменение 

существительных по падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя 

существительное. Правописание безударных падежных окончаний имен существительных 

трех склонений в единственном и множественном числе и их проверка (повторение). 

Синтаксическая функция имен существительных в предложении.  Морфологический разбор 

имени существительного. 

 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение прилагательных по 

родам, числам и падежам, кроме прилагательных на -ий, 

-ья, -ов, -ин. Морфологический разбор имѐн прилагательных. 

Местоимение.  Общее представление о местоимении. Личные местоимения, значение и 

употребление в речи. Личные местоимения 1, 2, 3- го лица единственного и 

множественного числа. Склонение личных местоимений. Синтаксическая роль 

местоимений в предложении. 

Глагол. Значение и употребление в речи. 

    Виды глагола. Времена глагола (повторение). Формы времени глаголов несовершенного 

и совершенного вида. Изменение глаголов по лицам и числам в настоящем и будущем 

времени (спряжение). Способы определения I и II спряжения глаголов (практическое 

овладение). Правописание глаголов-исключений. 

    Правописание глаголов в прошедшем времени. 

    Морфологический разбор глаголов. 

Союз. Представление о союзе как о части речи. Сведения об употреблении союзов . Союзы 

и, а, но, их роль в речи. Правописание союзов а, и, но в предложении с однородными 

членами.  

Частица не, еѐ значение. 

Развитие речи с элементами культуры речи 

Выражение собственного мнения, его аргументация.  

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учѐтом точности, 

правильности, богатства и выразительности письменной речи.     Знакомство с жанром 

аннотации. Тематическое описание (выделение подтем) литературного произведения и 

составление аннотации на конкретное произведение. Составление аннотации на сборник 

произведений.  

Типы текстов: описание, повествование, рассуждение, их особенности.  

Знакомство с основными видами изложений и сочинений (без заучивания определений): 

изложения подробные и выборочные, изложения с элементами сочинения; сочинения-

повествования, сочинения-описания,  сочинения-рассуждения. 

    Правила употребления предлогов о и об (о ежике, об утке; об этом, о том; об 

изумрудном, о рубиновом). 

    Правила употребления числительных ОБА и ОБЕ в разных падежных формах. 

Лексикография 

Использование учебных словарей: толкового, словаря устойчивых выражений, 

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

«Произноси правильно»), этимологического (Словарь происхождения слов), 

словообразовательного для решения различных лингвистических задач. Создание учебных 

и внеучебных ситуаций, требующих обращения учащихся к словарям. 
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Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 В области познавательных общих учебных действий выпускник научится: 

 свободно работать с учебным текстом: уметь выделять информацию, заданную 

аспектом рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; быстро менять аспект 

рассмотрения в зависимости от учебной задачи. 

 свободно ориентироваться в учебной книге по предмету и в других книгах 

комплекта; 

 в корпусе учебных словарей: уметь находить нужную информацию и использовать 

ее в разных учебных целях; 

 свободно работать с разными видами информации (представленными в текстовой 

форме, в виде таблиц, правил, моделей и схем, дидактических иллюстраций). 

 

В области  коммуникативных учебных действий: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

 освоить разные формы учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в 

большой группе) и разные социальные роли (ведущего и исполнителя); 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

 понимать основание разницы между заявленным точками зрения, позициями и уметь 

мотивированно и корректно присоединяться к одной из них или аргументировано 

высказывать собственную точку зрения; уметь корректно критиковать 

альтернативную позицию; 

 использовать весь наработанный инструментарий для подтверждения собственной 

точки зрения (словари, таблицы, правила, языковые модели и схемы). 

В области регулятивных учебных действий: 

 осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата.  

 

Литературное чтение: 

Цель– приобщение младших школьников к чтению на русском языке, восприятие и 

осмысление русскоязычных учебных и научно-популярных текстов, а так же русских 

художественных текстов, формирование читательской компетенции на основе 

самостоятельной читательской деятельности на русском языке 

Задачи: 

 обогащение на основе чтения, восприятия, смысления художественных, 

научно-популярных и учебных текстов духовно-нравственных качеств младших 

школьников;  

 формирование чувства гордости за свой народ и свою многонациональную 

страну; уважительное отношение к русской литературе и культуре, к литературам и 

культурам других народов России; 

 развитие у нерусских учащихся эстетической восприимчивости к русскому 

художественному слову, художественной образности, понимание русского 

художественного текста как явления словесного искусства; развитие эстетического и 

художественного вкуса; 

 формирование познавательной и творческой деятельности на основе учебных, 

научно-популярных , художественных текстов на русском языке; овладение 

простейшими практическими умениями работать с русскими художественными 

текстами, сопоставлять однотемные тексты русской и родной литературы, находить в 

них черты сходства. 

 

Содержание курса 

Постигаем законы волшебной сказки: отыскиваем в ней отражение древних 

представлений о мире  

Устное народное творчество. Формирование общего представления о «мифе» как способе 
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жизни человека в древности, помогающем установить отношения человека  древности, 

помогающем установить отношения человека с миром природы. Представления о Мировом 

дереве как связи между миром человека и волшебным миром; представления о тотемных 

животных и тотемных растения как прародителях человека. 

Волшебная сказка. Отражение древних (мифологических) представлений о мире. Герой 

волшебной сказки. Представление о волшебном мире, волшебном, помощнике и волшебных 

предметах,    Отслеживание особенностей мифологического восприятия мира в сказках народов 

мира, в старославянских легендах и русских народных сказках. 

Былина как эпический жанр (историческое повествование). Характеристика эпического 

(исторического) героя (победитель в борьбе с природными силами; защитник границ 

княжества и отечества; человек, прославляющий своими деяниями — торговлей или 

ратными подвигами — свое отечество). 

Проникновение фабульных элементов истории (в виде примет конкретно-исторического 

времени, исторических и географических названий) в жанры устного народного творчества: 

волшебной сказки («Морской царь и Василиса Премудрая») и былины («Садко»). 

 Знакомимся с повествованиями, основанными на фольклоре. Обнаруживаем в былине 

интерес к истории, а авторской сказке - интерес к миру чувств.  

 

Авторская сказка.Сохранение структурных (жанровых и сюжетных) связей с народной 

сказкой и обретение нового смысла. Развитие сказочной «этики»: от победы с помощью 

магической силы — к торжеству ума, смекалки (в народной сказке); к осознанию ценности 

нравственного совершенства и силы любви (в авторской сказке). 

Жизнь жанров фольклора во времени  

Взаимоотношения обрядов и праздников. 

Жизнь древнего жанра гимна во времени (античный гимн «Природе» и «Гимн России»): 

жанровое и лексическое сходство. 

Народная и авторская сказка. 

 

Учимся у поэтов и художников видеть красоту природы и красоту человека. 

Сказочная повесть.С. Лагерлѐф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями». 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром рассказа: наличие нескольких 

сюжетных линий, многообразие событий, протяженность действия во времени, реальность 

переживаний героя. 

Жанровые особенности, роднящие сказочную повесть с жанром сказки: сосуществование 

реального и волшебного мира, превращения, подвиги героя и выполнение им трудных 

заданий, волшебные числа и волшебные слова. 

Герой сказочной повести: проявление характера в поступках и речи, развитие характера во 

времени. Перенесение победы над волшебным миром в область нравственного смысла: не 

знание волшебного заклинания, а преодоление собственных недостатков, воспитание в себе 

нравственных принципов помогают Нильсу вернуть себе человеческий облик. 

Особенности поэзии.Выражение внутреннего мира автора посредством изображения 

окружающего мира. Разница картин мира, создаваемых поэтами. Общее представление об 

образе поэта через его творчество. 

Формирование представления о разнообразии выразительных средств авторской поэзии: 

использование приемов олицетворения, сравнения, антитезы (контраста); лексического и 

композиционного повтора. 

Общее представление о связи смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии, знакомство с онегинской строфой). 

Всматриваемся в лица наших сверстников, живущих задолго до нас. 

Рассказ. Дальнейшие наблюдения за особенностями жанра рассказа: 

событие в рассказе — яркий случай, раскрывающий характер героя; 

сложность характера героя и развитие его во времени; 

драматизм рассказа (А. Чехов «Ванька», Л. Андреев «Петька на даче», Л. Улицкая «Бумажная 

победа»); 
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формирование первичных представлений о художественной правде как о правде мира чувств, 

которая может существовать в контексте вымысла и воображения; 

выразительность художественного языка. 

Пытаемся понять, как на нас воздействует красота.  

Биография автора художественного произведения. Начальные представления о творческой 

биографии писателя (поэта, художника): 

роль конкретных жизненных впечатлений и наблюдений в создании художественного 

произведения; 

участие воображения и фантазии в создании произведений; 

диалоги с современным московским детским писателем и современными художниками 

(авторами иллюстраций к учебнику); детские вопросы к авторам и ответы на них. 

Обнаруживаем, что у искусства есть своя особенная, правда.  

Литература в контексте художественной культуры. Связь произведений литературы с 

произведениями других видов искусства: с живописными и музыкальными произведениями. 

Дальнейшее формирование культуры сравнительного анализа произведений, принадлежащих 

к разным видам искусства: произведения сравниваются не на основе их тематического сходства, 

а на основе сходства или различия мировосприятия их авторов (выраженных в произведении 

мыслей и переживаний). 

Убеждаемся, что без прошлого у людей нет будущего. Задумываемся над тем, что такое  

отечество.   

Библиографическая культура. Дальнейшее формирование умений ориентироваться в книге по 

ее элементам («Содержание» и «Оглавление» книги, титульный лист, аннотация, сведения о 

художниках-иллюстраторах книги). Формирование умений составлять аннотацию на отдельное 

произведение и сборник произведений. Представление о собрании сочинений. Использование 

толкового и этимологического учебных словарей для уточнения значений и происхождения 

слов, встречающихся на страницах литературных произведений. 

 Представление о библиографическом словаре (без использования термина). Использование 

биографических сведений об авторе для составления небольшого сообщения о творчестве 

писателя или поэта. 

Формирование умений выбирать книги в библиотеке на основе рекомендованного списка. 

Человек в мире культуры. Его прошлое, настоящее и будущее.  

Умения и навыки чтения и говорения.Совершенствование навыков выразительного и 

осмысленного чтения. Дальнейшее развитие навыков свободного владения устной и 

письменной речью. 

Формирование культуры предметного общения: 

умений целенаправленного доказательного высказывания с привлечением текста 

произведения; 

способности критично относиться к результатам собственного творчества; 

способности тактично оценивать результаты творчества одноклассников. 

 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 3-го года обучения 

Личностными результатами изучения предмета «Литературное чтение» являются 

следующие умения: 

4. оценивать поступки людей, жизненные ситуации с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей; оценивать конкретные поступки как хорошие 

или плохие;  

5. эмоционально «проживать» текст, выражать свои эмоции;  

6. понимать эмоции других людей, сочувствовать, сопереживать;  

7. высказывать своѐ отношение к героям прочитанных произведений, к их 

поступкам.  

Средством достижения этих результатов служат тексты литературных произведений, 

вопросы и задания к ним, тексты авторов учебника (диалоги постоянно действующих 
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героев), обеспечивающие 4-ю линию развития – эмоционально-оценочное отношение 

к прочитанному. 

Метапредметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

формирование универсальных учебных действий (УУД). 

Регулятивные УУД:  

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя;  

 проговаривать последовательность действий на уроке;  

 учиться высказывать своѐ предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника;  

 учиться работать по предложенному учителем плану  

Средством формирования регулятивных УУД служит технология продуктивного 

чтения. 

Познавательные УУД: 

• ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре;  

• находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

• делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

• преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Средством формирования познавательных УУД служат тексты учебника и его 

методический аппарат, обеспечивающие 1-ю линию развития – формирование 

функциональной грамотности (первичных навыков работы с информацией). 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме (на уровне предложения или 

небольшого текста);  

 слушать и понимать речь других;  

 выразительно читать и пересказывать текст;  

 договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и 

общения и следовать им;  

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера 

исполнителя).  

Средством формирования коммуникативных УУД служит технология продуктивного 

чтения и организация работы в парах и малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Литературное чтение» является 

сформированность следующих умений: 

- воспринимать на слух тексты в исполнении учителя, учащихся;  

- осознанно, правильно, выразительно читать целыми словами;  

- понимать смысл заглавия произведения; выбирать наиболее подходящее 

заглавие из данных; самостоятельно озаглавливать текст;  

- делить текст на части, озаглавливать части;  

- выбирать наиболее точную формулировку главной мысли из ряда данных;  

- подробно и выборочно пересказывать текст;  

- составлять устный рассказ о герое прочитанного произведения по плану;  

- размышлять о характере и поступках героя;  

- относить произведение к одному из жанров: сказка, пословица, загадка, песенка, 

скороговорка; различать народную и литературную (авторскую) сказку;  

- находить в сказке зачин, концовку, троекратный повтор и другие сказочные 

приметы;  
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- относить сказочных героев к одной из групп (положительные, отрицательные, 

герои-помощники, нейтральные персонажи);  

- соотносить автора, название и героев прочитанных произведений.  

 

Татар теле: 

Максат: 

1) Коммуникатив максат: укучыларны ана телендҽ иркен сөйлҽшергҽ һҽм 

аралашырга, логик эзлекле итеп уйларга өйрҽтү. 

2) Фҽнни максат: татар теленең фонетик, график, орфографик, орфоэпик, лексик, 

сүз ясалыш, грамматик, стилистик нигезлҽре белҽн таныштыру. 

3) Тҽрбияви максат: укучыларда шҽфкатьлелек, гумманлылык хислҽре тҽрбиялҽү, 

өлкҽннҽргҽ ихтирамлы булу, матурлыкны күрҽ, саклый белү, туган илең белҽн 

горурлану. 

Бурычлар: 

 Татар телендҽ аралашу күнекмҽлҽрсе булдыру; 

 Тел чараларын аралашу эчтҽлегеннҽн чыгып сайлый белергҽ өйрҽтү; 

 Укучыларны сүзлекҽр белҽн эшлҽргҽ өйрҽтү һҽм сүз запасын баету; 

 Тел белеменең фонетика, лексика, граммматика бүлеклҽре буенча башлангыч 

белем бирү, өйрҽнелҽ торган тел берҽмлеклҽрен тикшерҽ, куллана белергҽ рус 

теле белҽн чагыштырып өйрҽтү; 

 Укучыларда ныклы орфографик һҽм пунктацион күнекмҽлҽр булдыру; 

 Сөйлҽм эшчҽнлегенең барлык төрлҽреннҽн файдалану; 

 Укучыларда татар теленҽ хөрмҽт һҽм ихтирам тҽрбиялҽү, телнең чисалыгын, 

дөреслеген саклау, телне, халыкның рухи мирасын өрҽнүгҽ кызыксыну уяту. 

Курсның эчтәлеге 

1 -3 сыйныфларда үткәннәрне кабатлау 

Фонетика, морфология һҽм синтаксистан үткҽннҽрне кабатлау һҽм тирҽнҽйтү 

Сүз. Телнең сүзлек байлыгы. Сүзнең лексик мәгънәсе 

Сүзнең лексик мҽгънҽсе, алынма сүзлҽр, бер мҽгънҽле һҽм күп мҽгънҽле сүзлҽр, тотрыклы 

сүзтезмҽлҽр, омоним, синоним, антонимнарны искҽ төшерү. Татарча-русча яки русча-татарча 

сүзлек, орфографик сүзлек, аңлатмалы сүзлек, фразеологик ҽйтелмҽлҽр сүзлеге белҽн эшлҽү.

  

Сүз төзелеше һәм сүз ясалышы 

Тамыр һҽм кушымчаларны аера белү, кушымчаларның ясагыч һҽм төрлҽндергечлҽргҽ 

бүленүен, сүзлҽрнең ясалыш буенча төрлҽрен (кушма, парлы сүзлҽр) искҽ төшерү. Ясалма, 

кушма, парлы, тезмҽ сүзлҽрнең ясалышы һҽм язылышы; рус теленнҽн татар теленҽ кергҽн 

алынма кушма сүзлҽрнең үзенчҽлеклҽре; сүз төзелешенҽ анализ ясау. Кушымчаларның төрле 

вариантларын (калын һҽм 

нечкҽ кушымчалар, яңгырау, саңгырау һҽм борын авазларына 

башланган кушымчалар), сингармонизм законына буйсынмаган 

сүзлҽргҽ сүз ясагыч кушымчаларның ялгану тҽртибен, кайбер 

кушма сүзлҽрдҽ ь һҽм ъ хҽрефлҽренең язылыш кагыйдҽлҽрен 

аңлату һҽм ныгыту. Сүзнең мҽгънҽле кисҽклҽре: тамыр һҽм кушымчалар. Исем, сыйфат, 

фигыль,рҽвеш сүз төркемнҽрен ясый торган продуктив кушымчалар. Кушымчаларның ялгану 

тҽртибе. Тамыр һҽм ясалма сүзлҽр. Кушма һҽм парлы сүзлҽр. Тамырдаш сүзлҽр. 

Морфология  

Сүз төркемнәре 

Исем  

Мҽгънҽсе, сораулары, формалары, ясалышы, җөмлҽдҽге урыны турында кабатлау. Исемнҽрнең 

хҽбҽр булып килүлҽренҽ күзҽтүлҽр. Ялгызлык һҽм уртаклык исемнҽр. Берлек һҽм күплек 

сандагы исемнҽр. Исемнҽрнең килеш һҽм тартым белҽн төрлҽнеше. Калын һҽм нечкҽ 

төрлҽнеш. Сингармонизм законына буйсынмаган сүзлҽргҽ кушымча ялгау. Килеш 

кушымчаларының дөрес язылышы. 
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Баш килеш. Бу формада исемнҽрнең җөмлҽдҽ ия, хҽбҽр, иярчен кисҽк була алулары. Төшем 

килешенең мҽгънҽсе, җөмлҽдҽге 

функциясе. 

Фигыль. 4 нче сыйныфта 1—3 нче сыйныфта үткҽн материалны искҽ төшереү.  Хикҽя 

фигыльнең билгеле үткҽн заман, нҽтиҗҽле 

үткҽн заман формалары; килҽчҽк заман формалары: билгесез килҽчҽк заман, билгеле килҽчҽк 

заман. Боерык фигыль: боерык фигыльнең мҽгънҽсен һҽм зат-сан белҽн төрлҽнеше,  боерык 

фигыльне куллану һҽм дөрес язу. Фигыльнең җөмлҽдҽ хҽбҽр булып килүе, антоним һҽм 

синоним фигыльлҽр. Инфинитив. 

Сыйфат. Сыйфат дҽрҽҗҽлҽре, аларның дөрес язылышы һҽм кулланылышы. Сыйфатның 

җөмлҽдҽге функциясе (аергыч, хҽбҽр), 

синоним һҽм антоним сыйфатлар.  

Алмашлык. Зат, сорау, күрсҽтү алмашлыклары. Алмашлыкларның килеш белҽн төрлҽнеше, 

дөрес язылышы. Алмашлыкларның сөйлҽмдҽге роле.  

 

Сан. Сүз төркеме бларак сан турында мҽгълүмат.Саналмыш.Микъдар, тҽртип, чама саннары 

турында мҽгълүмат . Саннарның җөмлҽдҽге функциясе.  

Рәвешләр турында башлангыч мҽгълүмат бирү, җөмлҽдҽге функциясе. 

Кисәкчә турында төшенчҽ бирү, аларның мҽгънҽ төсмерлҽре. 

Бәйлек һәм бәйлек сүзләр, аларны җөмлҽдҽ куллану. 

Теркәгеч  

Кабатлау  

Синтаксис  

Сүзтезмҽ һҽм җөмлҽ. Сүзтезмҽ һҽм тезмҽ сүзлҽр, сүзтезмҽдҽге иярүче һҽм ияртүче сүз.  

Җөмлҽнең баш һҽм иярчен кисҽклҽре. Аергыч. Җыйнак һҽм җҽенке гади җөмлҽ. Тиңдҽш 

кисҽклҽр һҽм алар янында тыныш билгелҽре.  Эндҽш сүзлҽр һҽм алар янында тыныш 

билгелҽре. Гади һҽм кушма җөмлҽ. 

Бәйләнешле сөйләм 

Текст. Тема. Текст өлешлҽре. Сөйлҽм этикасы. Хикҽялҽү, тасвирлау, фикерлҽү текстлары. 

Кабатлау татар теленнҽн Кечкенҽ БРИ (Мини - ЕРЭ) Тест 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Шәхескә кагылышлы универсаль уку гамәлләре: 
- укучының өйрҽнгҽн предметы (татар теле) буенча алган белем һҽм 

күнекмҽлҽре аның шҽхес булып формалашуы өчен нигез була алу; 

- уку һҽм танып белүгҽ битараф булмау, тормышка актив карашта тҽрбиялҽнү; 

- ирешкҽн нҽтиҗҽлҽрнең  баланың рухи-ҽхлакый үсешенҽ, сҽламҽт һҽм хҽвеф-

хҽтҽрсез яши белүенҽ  бҽйле булу. 

 

Метапредмет универсаль уку гамәлләре: 

Регулятив: 
- максатка ирешүдҽ үҗҽтлек, авырлыкны җиңүгҽ ҽзер булу, авырлыкларны 

чишү ысулларын эзлҽүгҽ ихтыяҗ формалаштыру; 

- план төзү һҽм гамҽллҽр тҽртибен ачыклау; 

- ирешелҽчҽк нҽтиҗҽне алдан күрү; 

- проблеманы чишүдҽ берничҽ вариант табу, аларны кулланып карау; 

- үтҽлгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү, уңышлылыгына бҽя бирү; 

- кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу.  

-  

Танып-белү: 

- эшчҽнлек барышын һҽм нҽтиҗҽлҽрен тикшереп һҽм бҽялҽп бару; 

- сызым, схема, таблица, шартлы рҽсем, план  күчерү, үзгҽртү, төзү; 

- охшашлык һҽм аермалыкларны аеру, чагыштыру; 

- бербөтенне өлешлҽргҽ бүлү; 
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- аерып алынган нигез буенча объектларны тҽртипкҽ салу; 

- нҽтиҗҽ чыгару; 

- охшашлыклар урнаштыру; 

- проблеманы кыска һҽм ачык итеп ҽйтү; 

- проблеманы чишү алымнарын хезмҽттҽшлектҽ табу. 

 

Коммуникатив: 
- укытучы, туганнар, ҽти-ҽнилҽр белҽн хезмҽттҽшлекне планлаштыру – 

катнашучыларның максатларын, вазифаларын үзара аралашу ысулларын билгелҽү; 

- дискуссиядҽ катнашу, сораулар формалаштыру, җитмҽгҽн мҽгълүматны 

башкалардан  сорашып белү; 

- проблеманы ачу, аны тормышка ашыру, үзара килешүгҽ ирешү; 

- эшлекле партнерлы аралашу, төркемдҽ үзара ярдҽм итешү; 

- үз фикереңне тулы, төгҽл һҽм ачык, аңлаешлы итеп ҽйтү, аны яклау. 

 

Предмет универсаль уку гамәлләре: 

- татар теле белеме тармакларына караган белемнҽргҽ ия булу; 

- татар теле буенча алган белемнҽрне гамҽлдҽ куллана белү; 

- иҗади һҽм мөстҽкыйль фикерлҽү мөмкинлеклҽрен үстерү. 

 

 

Әдәби уку 

Максат: укучыларда татар ҽдҽбиятыннан беренчел мҽгълүматлар, күзаллау булдыру, ҽдҽби 

ҽсҽрлҽрне аңларга һҽм кабул итҽргҽ өйрҽтү, логик фикерлҽү сҽлҽтен камилҽштерү, рухи 

дөньяларны баету. 

 

Бурычлар: 

 Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне дөрес, сҽнгатьле, тиз укырга һҽм аңларга өйрҽтү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрлҽр белҽн эшлҽү, текст эчтҽлеген үз сүзлҽре белҽн сөйлҽү күнекмҽсен 

камиллҽштерү; 

 Мөстҽкыйль рҽвештҽ ҽсҽрлҽрне укырга һҽм үзлҽштерергҽ күнектерү, китапка 

кызыксыну булдыру; 

 Белемгҽ омтылыш тҽрбиялҽү, укучының иҗади, логик фикерлҽвен, хҽтерен, эстеттик 

зҽвыгын үсҗерү, үз-үзен тҽрбиялҽвенҽ ирешү; 

 Ҽдҽби ҽсҽрлҽрне уку һҽм өйрҽнү барышында нҽни укучыларда рухи һҽм ҽхлакый 

кыйммҽтлҽр хакында, уңай һҽм тискҽре сыйфатлар, яхшылык һҽм яманлык турында 

күзаллау булдыру; 

 Үз халкыңа, аның асыл сыйфатларына, ҽдҽбиятына, мҽдҽниятенҽ, Россия 

җирлегендҽ яшҽүче башка халыкларның мҽдҽниятенҽ, милли ҽдҽбиятларга карата 

хөрмҽт, күпмиллҽтле илең белҽн горурлан хислҽре тҽрбиялҽү.  

 

Курсның эчтәлеге 

Халык авыз иҗаты  

Мифлар турында гомуми күзаллаубулдыру. Борынгы халыкларның тормышы, кеше 

һҽм табигать арасындагы мөнҽсҽбҽт. Тормыш агачы, тотем хайван һҽм үсемлеклҽр, 

кешелҽрнең аларга карашы, борынгы традициялҽрнең сакланышы. 

Тылсымлы әкиятләр. 

Дөнья турында борынгы күзаллаулар чагылышы.тылсымлы ҽкият герое. Тылсым дөньясы, 

тылсымлы предметлар, сихри саннар, сүзлҽр, тылсымлы булышчылар. Тылсымлы ҽкият 

законнары: ҽкият герое өеннҽн чыгып китҽ, максатка ирешү 

 Юлы (тылсым дөньясы, карурманнар аша үтүче юл, сынаулар, тылсымлы булышчы 

ярдҽме, җиңү шатлыгы). Халык ҽкиятлҽренең мифлар, легендаларда чагылышы.   

Риваятьләр һәм легендалар. 

Риваять һҽм легендаларда сөйлҽнгҽн геройлар, аларның кичерешлҽре. Тарихи бҽйлҽнеш. 
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Төрле аңлатмалар, аларның килеп чыгышы. Риваять һҽм легендаларда бирелгҽн 

вакыйгаларның ҽкиятлҽрдҽ чагылышы.  

Автор әкиятләре.  

Автор ҽкиятлҽренең халык ҽкиятлҽре белҽн охшашлыгы (жанр һҽм сюжет). Халык 

ҽкиятлҽрендҽге тылсым юлы белҽн җиңүлҽр, автор ҽкиятлҽрендҽ акыл беллҽн эш итеп 

уңышка ирешү, ярату һҽм яратыла белүнең көче.  

Фольклор жанрының тормышта, хәзерге вакытта яшәеше.  

Халык традициялҽре һҽм бҽйрҽмнҽр. Символик төшенчҽлҽр. Гимннар (Татарстан гимны). 

Халык һҽм автор ҽкиятлҽре. 

Хикәя.  

Хикҽя жанры турында күзаллау формалаштыруны дҽвам итү. Хикҽя геройлары, аларның 

портрет һҽм характер үзенчҽлеклҽре, башкарган  гамҽллҽре аша чагылышы. Авторның үз 

героена мөнҽсҽбҽте. Геройларга чагыштырма характеристика. Герой хаарактерының 

катлаулылыгы, вакыт белҽн бйлҽнеше. Герой яшҽгҽн тирҽлек, пейзаж. Хикҽядҽге 

чынбарлык чагылышы. Ҽдҽби тел берҽмлеклҽре.  

Әкият һәм хикәя жанрының үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру. Ҽкият һҽм 

хикҽя жанрының композиция үзенчҽлегенкүзҽтү аша аңлату. Укучы-тыңлаучыга табигый 

көчлҽрнең серен, ҽкият геройларының серле тормыш агышын күрсҽтү, хикҽя 

геройларының характерын тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйлҽү.  

Шигърият. 
Кеше һҽм табигат бергҽлеге. Дөньяны шагыйр күзлегеннҽн чыгып күзаллау. Ҽйлҽнҽ-тирҽ 

дөньяның  матурлыгы – шагыйрь өчен илһам чишмҽсе булуына инандыру. Шигырьдҽ 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. Автор ҽсҽрлҽрендҽ һҽм халык авыз иҗатында 

охшашлык.  Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади ҽдҽби алымнарны  таба белү. 

Җанлы сөйлҽмнең мөһим чараларын үзлҽштерү күнегүлҽре: темп, тавыш көче, тон, сөйлҽм 

мелодикасы ( тавышны күтҽрү, түбҽнҽйтү) 

Библиографик культура 
―Эчтҽлек‖ бите белҽн танышу, аңа карап кирҽкле ҽсҽрне китаптан таба белү, кече яштҽге 

мҽктҽп баласының дҽреслектҽн тыш эшчҽнлеген оештыру; өй, мҽктҽп китапханҽлҽреннҽн 

файдалану. Фҽн буенча сүзлек, белешмҽ ҽдҽбият, вакытлы матбугат белҽн эшлҽү. Балалар 

китабы белҽн эшлҽү. Китапның төп элементларын аеру: китап тышлыгы, китап төпсҽсе, 

битлҽре. Китапны саклап тоту күнекмҽлҽре булдыру. Төрле җыентыклар төзергҽ өйрҽтү. 

Ҽсҽр авторлары турында мҽгълүмат туплау.  

Уку , сөйләү, тыңлау күнекмәләре формалаштыру 

Сҽнгатле уку күнекмҽлҽре формалаштыру ( интонаия, тон,  темп саклап кычкырып уку). 

Автор бирергҽ телҽгҽн картинаны күзаллау. Эчтҽн укый белергҽ күнектерү. Чылбыр 

рҽвешендҽ укыганда, үз урыныңны белп чират буенча уку. Укылган ҽсҽрҽ анализ ясау. Уку 

техникасын үстерү. 

Универсаль уку гамәлләре формалаштыруның көтелгән нәтиҗәләре 

Танып –белү УУГ: 

 Дҽреслектҽ ориенталаша белү; 

 Шартлы билгелҽрнең телен белү; 

 Текстның билгеле бер өзегенҽ дҽреслектҽн иллюстрация табу; 

 Тексттан билгелҽнгҽн өзекне табу; 

 Дҽреслек һҽм мөстҽкыйль эш дҽфтҽрендҽге мҽгълүматлар белҽн эшли белү; 

 Билгеле бер биремне эшлҽү өчен мҽктҽп китапханҽсенҽ бару. 

 ―Музей йорты‖на барып билгеле бер картинаны табу, аны күзҽтҽ һҽм 

анализлый белү; 

 Текстта ориентлашу:чагыштыру, сынландыру, контраст урыннарны билгелҽү; 

 Текст өстендҽ төрле биремнҽр башкару; 

 Төрле чыганаклар белҽн эшли белү. 

Регулятив УУГ: 

 Кагыйдҽлҽрне, күрсҽтмҽлҽрне истҽ тотып гамҽллҽр кылу; 
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 Гамҽллҽрне талҽп ителгҽн вакытта башлау һҽм тҽмамлау; 

 Үз эшчҽнлегеңне контрольгҽ алу , биремне үтҽүнең дөреслеген тикшерү; 

 Тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 Халык авыз иҗаты һҽм автор ҽсҽрлҽрен аера  белү; 

Эшлҽгҽн эшнең сыйфатын һҽм дҽрҽҗҽсен билгелҽү. 

 Коммуникатив универсаль уку гамәлләре формалашу нәтиҗәләре 

 Тормыш тҽҗрибҽсен куллану; 

 Күршең белҽн, төркемнҽрдҽ (зур һҽм кечкенҽ) хезмҽттҽшлек итү; 

 Ачыклый торган сораулар бирҽ белү; 

 Эчтҽн һҽм кычкырып аңлап уку; 

 Төрле фикерлҽрне исҽпкҽ алу һҽм үз позицияңне нигезлҽү; 

 Башкаларның фикерен тыңлый һҽм үз фикереңне ҽйтҽ белү; 

 Табигать һҽм кешелек дөньясының бердҽмлеге; 

 Ялгыш фикерлҽрне вакытында тҽнкыйтьли белү, хаталарны күрсҽтү; 

 Билгеле бер темага сөйлҽм төзи белү; 

Ҽсҽр авторлары турында мҽгълүмат туплау. 

Шәхескә ккагылышлы УУГ: 

 Дҽреслек геройларына, күршеңҽ ярдҽм итүдҽ танып-белү инициативасы 

күрсҽтү; 

 Үз уңышларың, уңышсызлыкларың турында фикер йөртү; 

 Үз мөмкинлеклҽреңне бҽялҽү; 

 Үз эшчҽнлегеңнең нҽтиҗҽлҽрен яхшыртуга ихтияҗ формалаштыру. 

 

Математика: 

Цели:  

 математическое развитие младшего школьника- формирование способностей к интел- 

лектуальной деятельности (логического и знаково-символического мышления), 

простран- 

ственного воображения, математической речи; умение строить рассуждения, выбирать 

аргументацию, различать обоснованные и необоснованные суждения, вести поиск 

информации  (фактов, оснований для упорядочения, вариантов и др.) 

 освоение математических знаний - использование арифметических способов для 

разрешения  сюжетных ситуаций; формирование умения решать учебные и 

практические задачи средствами математики; работа с алгоритмами выполнения 

арифметических действий; 

 развитие интереса к математике, стремления использовать математические знания в  

повседневной жизни. 

Задачи: 

- математическое развитие младшего школьника: использование математических 

представлений для описания окружающей действительности в количественном и 

пространственном отношении; формирование способности к продолжительной умственной 

деятельности, основ логического мышления, пространственного воображения, 

математической речи и аргументации, способности различать верные и неверные 

высказывания, делать обоснованные выводы. 

– развитие у обучающихся познавательных действий: логических и алгоритмических, 

включая знаково-символические, а также аксиоматические представления, формирование 

элементов системного мышления, планирование (последовательность действий при 

решении задач), систематизацию и структурирование знаний, моделирование и т.д. 

– освоение обучающимися начальных математических знаний: формирование умения 

решать учебные и практические задачи математическими средствами: вести поиск 

информации (фактов, сходства, различий, закономерностей, оснований для упорядочивания 

и классификации, вариантов); понимать значение величин и способов их измерения; 

использовать арифметические способы для разрешения сюжетных ситуаций (строить 
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простейшие математические модели); работать с алгоритмами выполнения арифметических 

действий, решения задач, проведения простейших построений. Проявлять математическую 

готовность к продолжению образования. 

– воспитание критичности мышления, интереса к умственному труду, стремления 

использовать математические знания в повседневной жизни. 

 

Содержание курса 

Числа и величины  

Натуральные и дробные числа 

 Новая разрядная единица - миллион (1000000). Знакомство с нумерацией чисел класса 

миллионов и класса миллиардов.  

Понятие доли и дроби. Запись доли и дроби с помощью упорядоченной пары натуральных 

чисел: числителя и знаменателя. Дробная черта как отличительный знак записи дроби. 

Сравнение дробей с одинаковыми знаменателями.  

Арифметические действия 

Действия над числами и величинами  
Алгоритм письменного умножения многозначных чисел столбиком.  

Предметный смысл деления с остатком. Ограничение на остаток как условие 3  

однозначности. Способы деления с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного 

частного и остатка. Деление нацело как частный случай деления с остатком.  

Алгоритм письменного деления с остатком столбиком. Случаи деления многозначного числа 

на однозначное и многозначного числа на многозначное.  

Сложение и вычитание однородных величин.  

Умножение величины на натуральное число как нахождение кратной величины.  

Деление величины на натуральное число как нахождение доли от величины.  

Умножение величины на дробь как нахождение части от величины.  

Деление величины на дробь как нахождение величины по данной ее части.  

Деление величины на однородную величину как измерение.  

Величины и их измерение  

Единица времени — секунда. Соотношение между минутой и секундой (1 мин = 60 с), часом и 

секундой.  

Понятие об объеме. Объем тел и вместимость сосудов. Измерение объема тел произвольными 

мерками.  

Общепринятые единицы объема: кубический сантиметр, кубический дециметр, кубический 

метр. Соотношения между единицами объема, их связь с соотношениями между 

соответствующими единицами длины.  

Литр как единица объема и вместимости. Сосуды стандартной вместимости. Соотношение 

между литром и кубическим сантиметром, между литром и кубическим дециметром.  

Элементы геометрии 

Диагональ многоугольника. Разбиение многоугольника на несколько треугольников. 

Разбиение прямоугольника на два равных треугольника. Площадь прямоугольного 

треугольника как половина площади соответствующего прямоугольника.  

Определение площади треугольника с помощью разбиения его на два прямоугольных 

треугольника.  

Знакомство с некоторыми многогранниками (призма, пирамида) и телами вращения (шар, 

цилиндр, конус).   

Геометрические величины 

Вычисление периметра многоугольника.  

Площадь геометрической фигуры. Единицы площади  

Точное и приближѐнное измерение площади геометрической фигуры.  

Вычисление площади прямоугольника. 

Работа с текстовыми задачами 

Арифметические сюжетные задачи  
Текстовые задачи на пропорциональную зависимость величин: скорость - время - расстояние; 
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цена - количество - стоимость; производительность - время работы - объем работы. Задачи на 

вычисление различных геометрических величин: длины, площади, объема. Алгебраический 

способ решения арифметических сюжетных задач.  

Знакомство с комбинаторными и логическими задачами.  

Элементы алгебры  
Уравнения. Корень уравнения. Понятие о решении уравнения. Способы решения уравнений: 

подбором, на основе зависимости между результатом и компонентами действий, на основе 

свойств истинных числовых равенств.  

Работа с информацией 

Сбор и представление информации, связанной со счѐтом (пересчѐтом), измерением величин; 

фиксирование, анализ полученной информации.  

Построение простейших выражений с помощью логических связок и слов(«и»; «не»; «если. 

то.»; «верно/неверно, что.»; «каждый»; «все»;  

«некоторые»); истинность утверждений.  

Создание простейшей информационной модели (схема, таблица, цепочка). 

Планируемые результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты. 
Система заданий, ориентирующая младшего школьника на оказание помощи героям 

учебника (Маше или Мише) или своему соседу по парте позволит научится, или получить 

возможность научиться проявлять познавательную инициативу в оказании помощи 

соученикам.  

 Метапредметные результаты. 

 Регулятивные УУД. Система заданий, ориентирующая младшего школьника на 

проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, 

инструментов, рисунков, образцов и т.д. позволит ученику научиться или получить 

возможность научиться контролировать свою деятельность по ходу или результатам 

выполнения задания. 

 Познавательные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться:  

 - подводить под понятие (формулировать правило) на основе выделения 

существенных признаков; 

 - владеть общими приемами решения задач, выполнения заданий и вычислений:  

 а) выполнять задания с использованием материальных объектов (счетных палочек, 

указателей и др.), рисунков, схем:  

 б) выполнять задания на основе рисунков и схем, выполненных самостоятельно; 

 в) выполнять задания на основе использования свойств  арифметических действий; 

 - проводить сравнение, сериацию, классификации, выбирая наиболее эффективный 

способ решения  или верное  решение (правильный ответ); 

 - строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

 - использовать (строить) таблицы, проверять по таблице; 

 - выполнять действия по заданному алгоритму; 

 - строить логическую цепь рассуждений; 

 Коммуникативные УУД. Ученик научится или получит возможность научиться 

взаимодействовать (сотрудничать) с соседом по парте,  

в группе.  

 

Изобразительное искусство: 

Цель: воспитание эстетических и нравственных чувств, интереса к изобразительному 

искусству и овладение элементарной художественной грамотой.  

Задачи: 

 Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного искусства, выражению в творческих работах  

своего отношения к окружающему миру. 
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 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и 

окружающего мира; 

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни      

(музеи, архитектура, дизайн, скульптура и др.); 

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

Музыка: 

Цель: формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального 

восприятия музыки; 

        Задачи: 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

 Содержание курса 

Рисование с натуры. (рисунок и живопись) 

Выбор средства художественной выразительности для создания живописного образа. 

Природные формы. Жанр натюрморта. Разнообразие форм предметного мира и передача их 

на плоскости и в пространстве.  Рисование с натуры отдельных предметов, а также группы 

предметов (натюрморт) призматической, цилиндрической, шаровой, комбинированной 

формы с попыткой передачи перспективного сокращения объема (предметы располагают 

сначала во фронтальной, затем в угловой перспективе) с проведением доступных учащимся 

объяснений к заданиям: 1) круг в перспективе (горизонтальное положение, выше, ниже 

линии горизонта), 2) фронтальная перспектива и 3) угловая перспектива.    Рисование с 

натуры, по памяти и представлению фигуры человека, животных, 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, иллюстрирование. (композиции) 

   Образная сущность искусства: художественный образ, его условность, передача общего 

через единичное. Человек мир природы реальной жизни. Образ человека, природа в 

искусстве.  

   Совершенствование умений отражать в тематических рисунках явления действительности. 

Изучение композиционных закономерностей. 

   Особое внимание обращается на средства художественной выразительности: выделение 

композиционного центра, передачу светотени, использование тоновых и цветовых 

контрастов, поиск гармоничного сочетания цветов, применение закономерностей линейной 

и воздушной перспективы и др. 

   Развитие воображения, творческой фантазии детей, умения образно представлять 

задуманную композицию. 

Декоративная работа. 

   Истоки декоративно – прикладного искусства и его роль в жизни человека. Разнообразие 

декоративных форм в природе синтетический характер народной культуры (украшения 

жилища, предметов быта; костюма, русский пряник; лаковая миниатюра из Палеха на темы 

сказок; художественные росписи Русского Севера в оформлении предметов быта (шкафы, 

перегородки, прялки и т.д.). 

   Сказочные образы в народной культуре декоративно – прикладном искусстве. Отражение в 

произведениях общечеловеческих идей о нравственности и эстетике. 

   Выполнение эскизов простейших объектов на основе орнаментальной и сюжетно-

декоративной композиции. 

Беседа об изобразительном искусстве и красоте вокруг нас. 
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достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре своего народа и других народов мира; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

 обогащение знаний о музыке, других видах искусства и художественного 

творчества; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация); 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению 

 

. 

Содержание курса 

Музыка моего народа 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские, хоровые ансамбли, песни и 

танца. Развитие музыки сопоставление чувств и мысли человека, музыкальных интонаций 

,тем, художественных образов. Интонация – как озвученное состояние выражения эмоций 

и мыслей человека. 

    Обобщенное представление образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

   Народная песня – энциклопедия жизни русского народа. Разнообразии жанров русской 

народной песни. От народной песни к творчеству композиторов. Общее и различное в 

музыке народов России и мира: содержание, язык, форма. Интернационализм 

музыкального языка. Единство общего и индивидуального в музыке разных стран и 

народов. 

Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей  страны нет 

непереходимых границ 

  Народные музыкальные традиции Музыка народов – субъектов РФ. Сочинения  

композиторов на народные песни. Сочинения композиторов на темы песен других 

народов. Закономерности музыки и их отражение в произведение разных народов России. 

Взаимопроникновение  музыкальных интонаций. 

Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ 

  Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.                                                  Выразительность и 

изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире 

Как музыка помогает дружить народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных 

народов мира? Как прекрасен этот мир! Музыка народов мира: своеобразие интонаций и 

общность жизненного содержания; песенность, танцевальность  и маршевость; 

выразительность и изобразительность 



181 

 

Композитор – исполнитель - слушатель 

    Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. 

Триединство понятий «композитор»,  «исполнитель», «слушатель».Композитор – народ и 

личность характер и форма сочинения, интонационные особенности,  композиторский 

стиль.   Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые,симфонические). 

Исполнитель – состав исполнителей(солисты. ансамбли. оркестры, моры),характер 

исполнения. индивидуальный исполнительский стиль. Особенности слушания музыки. 

Школьники в роли исполнителей, слушателей, композиторов. Тема «Композитор –

Исполнитель – Слушатель» как обобщение содержания музыкального образования 

школьников начальных классов. 

 

Планирование  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

 

    Личностные УУД: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 

социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

- наличие эмоционально- ценностного отношения к искусству; 

- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 

- позитивная оценка своих музыкально- творческих способностей. 

 Регулятивные УУД: 

- умение строить речевые высказывания о музыке ( музыкальном произведении) в устной 

форме ( в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию. 

 Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

- умение устанавливать простые аналогии ( образные, тематические) между 

произведениями музыки и изобразительного искусства; 

- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 

Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество ( общение, взаимодействие) 

со сверстниками при решении музыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 4классе являются формирование 

следующих умений. 

 

Окружающий мир: 

Цель - формирование у школьников целостной картины окружающей его природной и 

социальной среды и его места в этой среде как личности. 

Задачи: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта (опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с 

разнообразными источниками информации и опыта сельской жизни - с естественно-

природным ритмом жизни); 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений – 

работа с научно-популярной, справочной литературой и проведение фенологических 

наблюдений, физических опытов, простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, 

человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об объектах, явлениях, 
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закономерностях окружающего мира и методах его познания с целью дальнейшего 

изучения в основной школе естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу жизни, 

формирование элементарной экологической культуры, формирование навыков 

нравственного поведения в природе, быту, обществе; 

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 

 

Учебный предмет является интегрированным. Элементы основ безопасности 

жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной направленности 

преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». 

Содержание курса 

Человек и природа (изучется в разделах  Земля – планета Солнечной системы, 

Путешествие по природным зонам России, Человеческий организм, Изучаем органы 

чувств) 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах земли. Смена дня и ночи на 

Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на 

основе наблюдений). ОбращениеЗемли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. 

Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы). 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, еѐ значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество (изучается в разделах История Отечества, Родной край – часть 

великой России, Путешествие по странам мира, Москва как летопись истории России, 

Мы – граждане России) 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно- нравственное благополучие граждан.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. 

Родной край — частица России. Родной город (населѐнный пункт), регион (область, край, 

республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные 

сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  
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История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3—4 (несколькими) странами (сконтрастными особенностями): 

название, расположение на политическойкарте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоѐме 

в разное время года.  

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека. 

 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека.  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие.  

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей).  

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить.   

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения.  

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.  

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.  

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя.  

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся 

критериев.  

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников.  

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).  

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий.  

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  
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 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста.  

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы.  

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения.  

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать 

ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять 

план.  

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

в совместном решении проблемы (задачи).  

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться 

договариваться.  

 

Предметные результаты: 

 объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека;  

 применять знания о своѐм организме в жизни (для составления режима дня, 

правил поведения и т.д.);  

 называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных 

ископаемых как твѐрдых тел;  

 объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых;  

 объяснять, в чѐм главное отличие человека от животных;  

 находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать 

способы их устранения.  

 оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;  

 доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  

 по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), 

какие у них черты характера;  

 отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  

 объяснять различия между людьми современного человечества: отличать 

граждан разных государств; национальность человека от его расы; верующих разных 

религий и атеистов.  

 объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество;  

 замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребѐнка. 

Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.  

 

Основы религиозных культур и светской этики: 

Основная цель изучения предмета «Основы религиозных культур и светской этики» 

модуль «Основы светской этики» 

4 класс 

Честность  и искренность. 

Понятия честность и искренность.Из истории традиций по выявлениючестности и лжи. 

Значение выражений о честности («честное слово»,«честно исполнять свой долг», «жить 
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по совести, честно» и др.). Что значит быть честным с самим собой, с окружающими. 

Честность, правдивость и тактичность. Позитивные  качества честности. Искренность – 

составная часть честности. Честность по выполнению правил поведения в школе и дома, 

соблюдению   законов   

 

Гордость  и гордыня 

 

Понятия гордость и гордыня. Чувство    собственного достоинства человека, 

самоуважения. Порядочность и   скромность. Зазнайство и гордыня,зависть. Воспитание 

положительных 

качеств личности, тренинги. Гордость за хорошие дела и поступки героев России 

 

 

Обычаи   и обряды  русского народа 

 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси.Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание.Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России 

 

Терпение и труд 

 

Что такое обычай и обряд. Из истории обряда бракосочетания на Руси.Решение вопросов 

женитьбы и замужества. Сваты. Помолвка. Венчание.Обычай встречи молодых хлебом- 

солью. Этикет царского обеда. Особенности бракосочетания в современной России 

 

 

Терпение и труд 

 

Значения слова терпение. Что такое  труд. Трудовые дела в школе 

идома,ихпоследовательность и систематичность. Постоянные домашние по- 

ручения и их выполнение. Значение   труда в жизни человека и общества. 

Свободный и посильный труд. Повседневные дела и техника безопас- 

ности в работе. Твои любимые дела. Потребность в труде. Сочетание тру- 

да умственного и физического. Учеба – важнейший труд школьника 

 

Семья 

 

Семья – объединение людей разноговозраста, основанное на кровнород- 

ственных связях. Из истории семьи.Семья на Руси. Имя и фамилия. Фа- 

милия – наследственное семейное имя. Происхождение фамилии. Роль 

родителей в современной семье. Крепость и стабильность семьи. Родословная семьи 

 

 

Семейные  традиции 

 

Традиция – передача из поколения в поколение правил поведения в семье, семейных 

обычаев и обрядов. Разнообразие традиций, собственные традиции семьи, их создание 

 

Сердце матери 

Роль матери в семье. День матери в России. Традиция празднования Дня  матери у народов 

мира. Материнская любовь. Мать и счастье – нераздельные понятия. Мать – творец  

человека. Подарить радость маме. Ответственность мамы за своих детей, помощь детей 

своим родителям.Бережное отношение детей к родителям, родным и близким 
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Правила твоей жизни 

Сознательная дисциплина учащихся в школе. Правила приема пищи в школе. Этикет 

школьного праздника. Самообслуживание учащихся. Поддержание порядка и чистоты  в 

школе и дома, во дворе дома и на улице. Помощь детей родителям. Распорядок дня 

ученика. Культура общения сверстников. Особенности общения детей между собой и с 

посторонними взрослыми людьми,соблюдение правил личной безопасности. Внимательное 

отношение к маленьким детям, престарелым и инвалидам, помощь им. 

Праздники   народов России 

Христианские праздники. Происхождение Масленицы. Семь дней   Масленицы. Великий 

пост. Старинные праздники: Пасха, Рождество  Христово, святки, Крещенский сочельник, 

Крещение. Праздничный   застольный этикет. Курбан-байрам, день Сангхи, обряды 

народов, свобода совести 

Защитники 

Отечества 

23 февраля – День защитника Отечества. Состав Вооруженных сил  РФ. Страницы боевой 

славы Родины с ХIII до ХХ в.: Невская битва, сражение на Чудском озере, Куликовская 

битва, борьба с поляками в ХVII в., подвиги полководца А.В. Суворова, Отечественная 

война 1812 г., Великая Отечественная война 1941–1945 гг. Охрана сухопутных,воздушных 

и водных границ страны   в наше время. Защита Родины – долг  каждого гражданина РФ, 

служба в  Вооруженных силах РФ – почетная   обязанность каждого мужчины. Подарочный 

этикет 

Итоговое Повторение Основные знания и умения по этике и этикету 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностные результаты: 

1) 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;  

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

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

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

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

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций;  

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

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

материальным и духовным ценностям.  

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления;  
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2)  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3)  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4)  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5)  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6)   использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач;  

7)  активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач;  

8)   использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета; в том 

числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой 

форме измеряемые величины и анализировать изображения, звуки,  готовить свое 

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

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

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

соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах;  

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

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

11) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

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

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества; 

14) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических 

и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;  

15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

конкретного учебного предмета.  

Предметные результаты: 

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; 
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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. 

 

Технология: 

Цель курса «Технология» в начальных классах – воспитание творческой, активной 

личности, проявляющей интерес к техническому и художественному творчеству и желание 

трудиться. 

Основные задачи курса: 

 формирование представлений о необходимости труда в жизни людей и потребности 

трудиться, т.е. подвести детей к пониманию того, что всѐ необходимое для жизни, 

деятельности и отдыха человека создается трудом самого же человека – «один для всех 

и большинство работают для одного»; 

 расширение и обогащение практического опыта детей, знание о производственной 

деятельности людей, о технике, технологии; 

 воспитание уважительного отношения к людям труда и результату их трудовой 

деятельности; 

 формирование способов познания окружающего через изучение конструкций 

предметов, основных свойств материалов, принципов действия ручных инструментов, 

выращивание растений; 

 формирование практических умений в процессе обучения и воспитание привычки 

точного выполнения правил трудовой и экологической культуры; 

 воспитание трудолюбия; выработка терпения, усидчивости, сосредоточенности; 

формирование потребности трудиться в одиночку, в паре, в группе, умения 

распределять трудовые задания между собой; 

 развитие любознательности через развитие внимания, наблюдательности, памяти – как 

образной, эмоциональной, двигательной (моторной), так и словесно-логической; 

развитие фантазии, воображения, творческого технического и художественного 

мышления, конструкторских способностей; развитие сенсорного опыта, координации 

движений, ловкости, глазомера, пространственных представлений. 

Содержание курса 

Первоначальные умения проектной деятельности.  Сбор и анализ информации о 

создаваемом изделии. Поиск и построение плана деятельности.  Изготовление 

изделия. Проверка изделия в действии. Проект коллективного создания макета села 

Мирного. 

Технология изготовления изделий из различных материалов (опыт 

практической деятельности) 

Изготовление изделий из бумаги и картона. Бумага бархатная, ватман, 

крепированная. Выбор материалов в зависимости от назначения изделия.   Приѐм 

разметки по чертежу, резание, соединение деталей клеем. Приѐм разметки по 

чертежу, резание, складывание заготовки.  Резание ножницами по контуру, 

надрезание ножницами.  Приѐм разметки по чертежу, циркулем.  Приѐм разметки 

по чертежу и по шаблону. Декоративное оформление изделия прорезным 

орнаментом. 

Изготовление изделий из природного материала. Приемы обработки соломки: 

резание, разглаживание, наклеивание. Декоративная композиция в технике 

аппликационных работ. 

Изготовление изделий из текстильных материалов.  Разметка деталей по 

выкройкам. Сметывание и сшивание деталей. Шов «строчка».   Приѐм выкройки 

основы по чертежу. Оформление  изделий вышивкой простым крестом. 
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Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Личностными результатами изучения курса «Технология» в 4–м классе является 

формирование следующих умений:  

- оцениватьжизненные ситуации (поступки, явлении, события) с точки 

Изготовление изделий из проволоки и фольги.  Проволока, ее виды. Сгибание и 

скручивание заготовки, плетение по схемам.  Продавливание заготовки по линиям 

для получения выпуклого изображения. 

Изготовление изделий из полуфабрикатов Приѐм оклеивания ѐмкости  при 

помощи шпагата. Декоративное оформление изделия накладными деталями.   

Резание пластиковой бутылки на части, декоративное оформление изделия 

накладными деталями.  

Сборка моделей из деталей конструктора.  Общие представления о 

транспортирующих машинах. Сборка моделей по сборочной схеме. Приѐмы 

монтажа изделия с использованием резьбовых соединений.  Приѐмы монтажа 

изделия с использованием резьбовых соединений.   

Домашний труд. Общее представление об истории книгопечатания.Подклеивание, 

наращивание полей страниц, ликвидация разрывов книжных листов.  Мелкий 

ремонт одежды с использованием текстильных материалов.  Современная бытовая 

техника. Правила 

управления. Чтение условных обозначений на панелях бытовых приборов и пультах 

управления. 

Практика работы на компьютере.  Практика работы на компьютере. Организация 

рабочего места. Подключение к компьютеру дополнительных устройств для работы 

с текстом. Инструментальные программы для работы с текстом (текстовые 

редакторы).  Освоение клавиатуры компьютера. Клавиатурный тренажер.   

Знакомство с правилами клавиатурного письма. Ввод в компьютер простого текста 

с клавиатуры. Оформление текста. Рисунок в тексте. Таблица в тексте. Схема в 

тексте.  Приемы работы с документом. Сохранение документа на жестком диске. 

Открытие документа. Вывод документа на печать.  Поиск информации на основе 

использования программных средств. Работа с простейшими аналогами 

электронных справочников. 
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  зрения собственных ощущений (явлении, события), соотносить их с 

  общепринятыми нормами и ценностями; оценивать (поступки) в  

  предложенных ситуациях, отмечать конкретные поступки, которые можно 

характеризовать как хорошие или плохие; 

- описывать свои чувства и ощущения от созерцаемых произведений 

  искусства, изделий декоративно-прикладного характера, уважительно 

  относиться к результатам труда мастеров; 

- принимать другие мнения и высказывания, уважительно относиться к ним; 

- опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические 

  знания и умения, делать выбор способов реализации предложенного или 

  собственного замысла. 

Средством достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своѐ отношение к миру, событиям, 

поступкам людей. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Технология» в 4м классе  является 

формирование следующих универсальных учебных действий:  

Регулятивные УУД 

- самостоятельно формулировать цель урока после предварительного 

  обсуждения; 

- уметь с помощью учителя анализировать предложенное задание, отделять 

  известное и неизвестное; 

- уметь совместно с учителем выявлять и формулировать учебную проблему; 

- под контролем учителя выполнять пробные поисковые действия 

  (упражнения) для выявления оптимального решения проблемы (задачи); 

- выполнять задание по составленному под контролем учителя плану, сверять 

  свои действия с ним; 

- осуществлять текущий и точности выполнения технологических операций 

  (с помощью простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертѐжных 

  инструментов), итоговый контроль общего качества выполненного изделия, 

  задания; проверять модели в действии, вносить необходимые 

  конструктивные доработки (средством формирования этих действий служит  

  технология продуктивной художественно-творческой деятельности); 

- в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

  степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

  имеющихся критериев (средством формирования этих действий служит 

  технология оценки учебных успехов) 

Познавательные УУД 

- искать и отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертѐж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, Интернете; 

- добывать новые знания в процессе наблюдений, рассуждений и   обсуждений материалов 

учебника, выполнения пробных поисковых упражнений;  

- перерабатывать полученную информацию: сравнивать и классифицировать факты и 

явления;определять причинно-следственные связи изучаемых  явлений, событий; 

- делать выводы на основе обобщения полученных знаний; 

- преобразовывать информацию: представлятьинформацию в виде текста,  таблицы, схемы 

(в информационных проектах). 

Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 1-ю линию развития – чувствовать мир, искусство. 

 

Коммуникативные УУД 

- донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций; 
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- донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы; 

- слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения (средством формирования этих действий  служит технология проблемного 

диалога (побуждающий и подводящий диалог)); 

- уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

- уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться (средством 

формирования этих действий служит работа в малых группах). 

 

Физическая культура: 

Целью программы по физической культуре является формирование у учащихся начальной 

школы основ здорового образа жизни, развитие творческой самостоятельности посредством 

освоения двигательной деятельности.  

Задачи: 

1. Совершенствование жизненно важных навыков и умений в ходьбе, прыжках, лазании, 

метании; 

2. Обучение физическим упражнениям из таких видов спорта, как гимнастика, легкая 

атлетика, плавание, а также подвижным играм и техническим действиям спортивных 

игр, входящих в школьную программу; 

3. Развитие основных физических качеств: силы, быстроты, выносливости, координации 

движений, гибкости; 

4. Формирование общих представлений о физической культуре, ее значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

5. Развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, утренней 

гимнастикой, физминутками и подвижными играми; 

6. Обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельным 

показателям физического развития и физической подготовленности. 

Содержание курса 

Базовая часть 

Основы знаний о физической культуре. 

Основы знаний о физической культуре, умения и навыки, приемы закаливания, способы 

саморегуляции и самоконтроля. 

Естественные основы. 

. Здоровье и развитие человека. Строение тела человека и его положение в пространстве. Работа органов 

дыхания и сердечно-сосудистой системы. Роль слуха и зрения при движениях и передвижениях человека. 

Основные формы движения, напряжение и расслабление мышц при выполнении упражнений. 

Выполнение основных движений с различной скоростью. Выявление работающих групп мышц. 

Изменение роста, веса и силы мышц. 

Социально-психологические основы. 

.Влияние физических упражнений, закаливающих процедур, личной гигиены и режима дня для 

укрепления здоровья. Физические качества и их связь с физическим развитием. Комплексы упражнений на 

коррекцию осанки и развитие мышц. 

Комплексы упражнений на развитие физических качеств и правила их выполнения. Обучение 

движениям. Эмоции и их регулирование в процессе занятий физическими упражнениями. Выполнение 

жизненно важных навыков различными способами и с изменением амплитуды, Контроль за правильностью 

выполнения физических упражнений, тестирование физических качеств. 

Приемы закаливания. Способы саморегуляции и самоконтроля. 

Воздушные ванны. Солнечные ванны. Измерение массы тела. Приемы измерена пульса. Специальные 

дыхательные упражнения. 
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Водные процедуры. Овладение приемами саморегуляции, связанными с умение: расслаблять и напрягать 

мышцы. Контроль и регуляция движений. Тестирование физических способностей. 

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»,»Зайцы в огороде»,»Волк во 

рву»,»Невод». 

На материале раздела «Лыжные гонки»: «Куда укатишься за два шага». 

На материале раздела «Гимнастика»: «Лисы и куры», «Не ошибись», «Три движения». 

Гимнастика с элементами акробатики. 

Название снарядов и гимнастических элементов. Правила безопасности во время занятий. Признаки 

правильной ходьбы, бега, прыжков, осанки. Значение напряжения и расслабления мышц.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 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». 

Легкоатлетические упражнения 

Понятия короткая дистанция, бег на скорость, бег на выносливость; названия метательных 

снарядов, прыжкового инвентаря, упражнений в прыжках в длину и высоту.  

Техника безопасности на занятиях.Прыжки в высоту с разбега способом «перешагивание». 

Низкий старт. 

Стартовое ускорение. 

Финиширование. Понятие эстафета. Команды «Старт!», «Финиш!». Понятия о темпе, длительности бега. 

Влияние бега на здоровье человека. Элементарные сведения о правилах соревновании в прыжках, беге и 

метании. Техника безопасности на уроках. 

Лыжная подготовка 

Передвижения на лыжах:cтупающий и скользящие шаги, попеременный  двухшажный  ход , 

одновременный одношажный ход; чередование изученных ходов во время передвижения по 

дистанции, спуски,подъем «лесенкой», «елочкой», торможение «плугом».  

Вариативная часть 

Подвижные игры с элементами баскетбола 

Название и правила игр, инвентарь, оборудование, организация. Правила соревнований, судейство  и 

безопасность в подвижных играх с элементами баскетбола. Ведение. Передача. Бросок. Ловля мяча. 

Двусторонняя игра с соблюдением правил соревнований и судейством. 

Плавание 

Знать элементарные элементы плавания, названия плавательных упражнении, способов плавания, 

влияния плавания на состояние здоровья, совершенствовать технику спортивных способов 

плавании: кроль на груди, спине, дельфин, брасс. 

 

 

 

 

Планируемые  результаты формирования УУД к концу 4-го года обучения 

Базовым результатом образования в области физической культуры в начальной 

школе является освоение учащимися основ физкультурной деятельности. Кроме того, 

предмет «Физическая культура» способствует развитию личностных качеств учащихся и 
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является средством формирования у обучающихся универсальных способностей 

(компетенций). Эти способности (компетенции) выражаются в метапредметных 

результатах образовательного процесса и активно проявляются в разнообразных видах 

деятельности (культуры), выходящих за рамки предмета «Физическая культура». 

Универсальными компетенциями учащихся на этапе начального общего образования 

по физической культуре являются: 

— умения организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения ее цели; 

— умения активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

— умения доносить информацию в доступной, эмоционально-яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностными результатамиосвоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— активно включаться в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять своими эмоциями в 

различных (нестандартных) ситуациях и условиях; 

— проявлять дисциплинированность, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

— оказывать бескорыстную помощь своим сверстникам, находить с ними общий язык 

и общие интересы. 

Метапредметными результатами освоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— характеризовать явления (действия и поступки), давать им объективную оценку на 

основе освоенных знаний и имеющегося опыта; 

— находить ошибки при выполнении учебных заданий, отбирать способы их 

исправления; 

— общаться и взаимодействовать со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

— обеспечивать защиту и сохранность природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

— организовывать самостоятельную деятельность с учетом требований ее 

безопасности, сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

— планировать собственную деятельность, распределять нагрузку и отдых в процессе 

ее выполнения; 

— анализировать и объективно оценивать результаты собственного труда, находить 

возможности и способы их улучшения; 

— видеть красоту движений, выделять и обосновывать эстетические признаки в 

движениях и передвижениях человека; 

— оценивать красоту телосложения и осанки, сравнивать их с эталонными образцами; 

— управлять эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми, сохранять 

хладнокровие, сдержанность, рассудительность; 

— технически правильно выполнять двигательные действия из базовых видов спорта, 

использовать их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметными результатамиосвоения учащимися содержания программы по 

физической культуре являются следующие умения: 

— планировать занятия физическими упражнениями в режиме дня, организовывать 

отдых и досуг с использованием средств физической культуры; 

— излагать факты истории развития физической культуры, 

характеризовать ее роль и значение в жизнедеятельности человека, связь с трудовой и 

военной деятельностью; 

— представлять физическую культуру как средство укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 
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— измерять (познавать) индивидуальные показатели физического развития (длину и 

массу тела), развития основных физических качеств; 

— оказывать посильную помощь и моральную поддержку сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательно и уважительно объяснять ошибки и 

способы их устранения; 

— организовывать и проводить со сверстниками подвижные игры и элементы 

соревнований, осуществлять их объективное судейство; 

— бережно обращаться с инвентарем и оборудованием, соблюдать требования 

техники безопасности к местам проведения; 

— организовывать и проводить занятия физической культурой с разной целевой 

направленностью, подбирать для них физические упражнения и выполнять их с заданной 

дозировкой нагрузки; 

— характеризовать физическую нагрузку по показателю частоты пульса, 

регулировать ее напряженность во время занятий по развитию физических качеств; 

— взаимодействовать со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

— в доступной форме объяснять правила (технику) выполнения двигательных 

действий, анализировать и находить ошибки, эффективно их исправлять; 

— подавать строевые команды, вести подсчет при выполнении общеразвивающих 

упражнений; 

— находить отличительные особенности в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделять отличительные признаки и элементы; 

— выполнять акробатические и гимнастические комбинации на высоком техничном 

уровне, характеризовать признаки техничного исполнения; 

— выполнять технические действия из базовых видов спорта, применять их в игровой 

и соревновательной деятельности; 

— выполнять жизненно важные двигательные навыки и умения различными 

способами, в различных изменяющихся, вариативных условиях. 

 

Раздел программы гимнастика с основами акробатики ориентирован на формирование 

и развитие  следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия гимнастикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям гимнастикой  с 

основами акробатики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (гибкости); 

- планировать свои действия при выполнении комплексов 

упражнений с предметами и без и условиями их реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по 

гимнастике с элементами акробатики; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

-участвовать в коллективном обсуждении акробатических 

комбинаций. 



195 

 

 Раздел программы  лѐгкая атлетика ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лѐгкой атлетикой; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лѐгкой атлетики. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростно-

силовой направленности); 

- планировать свои действия при выполнении  ходьбы, 

разновидностей бега, метании мяча с места, на дальность; 

прыжков в длину с места, разбега; в высоту; 

- комплексов упражнений с предметами и без и условиями их 

реализации; 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных легкоатлетических действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лѐгкой 

атлетике; 

- выражать  творческое отношение к выполнению комплексов 

общеразвивающих упражнений с предметами и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог с учителем и учащимися; 

-участвовать в коллективном обсуждении легкоатлетических 

упражнений. 

 

Раздел программы  лыжные гонки ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятия лыжными гонками, занятиями 

на свежем воздухе; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям лыжной подготовкой. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении на лыжах. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по лыжной 

подготовке; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий с 

лыжными палками и без. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 
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Раздел программы  плавание ориентирован на формирование и развитие  

следующих  видов универсальных учебных действий (УУД). 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Результат 

Личностные - мотивационная основа на занятиях плаванием, занятиями на 

водоеме; 

-учебно-познавательный интерес к занятиям плавания. 

Регулятивные -умения принимать и сохранять учебную задачу, направленную на  

формирование и развитие двигательных качеств (скоростной 

выносливости); 

- учитывать правило в планировании и контроле способа 

решения; 

- адекватно воспринимать оценку учителя; 

-оценивать правильность выполнения двигательных действий при 

перемещении. 

Познавательные - осуществлять анализ выполненных действий; 

- активно включаться в процесс выполнения заданий по плаванию; 

- выражать  творческое отношение к выполнению заданий по 

согласованной работе рук и ног. 

Коммуникативные - уметь слушать и вступать в диалог; 

- способен участвовать в речевом общении. 

 

Демонстрировать: 

Физические способности Физические 

упражнения 

Мальчики Девочки 

Скоростные Бег 30 м с высокого старта с 

опорой на руку, с. 

6,5 7,0 

Силовые Прыжок в длину с места, см 130 125 

Сгибание рук в висе лежа, 

количество раз 

5 4 

Выносливость Бег 1000 м Без учета времени 

Координация Челночный бег 3 x 1 0  м/с 11,0 11,5 

 

Содержание программы внеурочной деятельности на уровне начального общего 

образования 

 

Нормативно-правовое обеспечение проекта 
 Федеральный Закон «Об образовании Российской Федерации». 

 Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ «Об образовании». 

 Федеральный государственный стандарт общего образования (начальное общее 

образование). 

 Концепция духовно- нравственного воспитания российских школьников. 

 САНПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" 

 Федеральный закон от 01.12.2007г. №309-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты в части изменения понятия и структуры государственного 

образовательного стандарта. 



197 

 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении и введении в действие Федерального Государственного 

образовательного стандарта начального общего образования», от 06.10. 2009, №373 

Направления внеурочной (внеучебной) деятельности являются содержательным 

ориентиром и представляют собой содержательные приоритеты при организации 

внеучебной деятельности, основание для построения соответствующих образовательных 

программ. 

Основные направления внеурочной деятельности: 

·           - спортивно-оздоровительное; 

 общеинтеллектуальное; 

 общекультурное; 

 духовно- нравственное; 

 социальное. 

              Спортивно-оздоровительное направление. 

Спортивно-оздоровительная деятельность строится с опорой на Программу формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся начального общего 

образования. 

Ценностные основы: здоровье- физическое, нравственное и социально- психическое; 

стремление к здоровому образу жизни. 

Цель спортивно-оздоровительной деятельности: воспитание осознанной потребности в 

здоровом образе жизни, формирование и развитие валеологической культуры. 

Задачи:  

 научить обучающихся делать осознанный выбор поступков, поведения, 

позволяющих сохранять и укреплять здоровье; 

 научить выполнять правила личной гигиены и развивать готовность на еѐ основе 

самостоятельно поддерживать своѐ здоровье; 

 формировать представление: 

о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, полезных продуктах; 

о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, двигательной активности; 

о негативных факторах риска для здоровья 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; 

о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том числе получаемых от 

общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в азартных играх; 

 научить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации), составлять, 

анализировать и контролировать свой режим дня; 

 формировать: 

навыки позитивного коммуникативного общения; 

представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового образа жизни; 

потребность ребѐнка заниматься спортом, ежедневно выполнять физические упражнения. 

         Программы, направленные на формирование ценности здоровья и здорового образа 

жизни, предусматривают разные формы организации занятий:  секции; проведение часов 

общения; проведение досуговых мероприятий: конкурсов, спортивных праздников, 

викторин, экскурсий; дни здоровья.  

Ввиду большого количества классов в школе и ограниченного количества места для 

проведения спортивных секций во внеурочной деятельности, со второго класса детям, 

проявившим интерес к тому или иному виду спорта предлагаются занятия дополнительного 

образования: секции, кружки спортивной направленности. 
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Планируемые результаты:  
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний о здоровье, здоровом образе жизни, возможностях 

человеческого организма, об основных условиях и способах укрепления здоровья; 

 практическое освоение методов и форм физической культуры, простейших 

элементов спортивной подготовки; 

 получение навыков следить за чистотой и опрятностью своей одежды, за чистотой 

своего тела, рационально пользоваться влиянием природных факторов (солнца, 

чистого воздуха, чистой воды), экологически грамотного питания. 

Результаты второго уровня: 

1.      формирование позитивного отношения обучающихся к своему здоровью, как к 

ценности, неотъемлемой составляющей хорошего самочувствия, успехов в учѐбе и жизни 

вообще. 

         Результаты третьего уровня: 

2.      регулярные занятия спортом; систематически оздоровительно- закаливающие 

процедуры; 

3.      участие в спортивных и оздоровительных акциях в окружающем школу социуме. 

2.                Общеинтеллектуальное направление 
Решение проблемы развития творческого потенциала младших школьников означает 

организацию их деятельности, всецело направленную на самостоятельное открытие нового, 

будь то знания или алгоритм их приобретения. Таким образом, одним из главных факторов 

развития современной личности младшего школьника становится именно познавательная 

творческая деятельность самого ребѐнка. 

         Научно-познавательная деятельность, заложенная в общеинтеллектуальном 

направлении строится с учѐтом возрастных психолого- педагогических особенностей 

мыслительной деятельности, основывается на базовом стандарте и служит для углубления 

и получения новых знаний, способствует формированию научного мышления, которое 

отличается системностью, гибкостью, креативностью, содействует формированию 

научного мировоззрения, стимулирует познавательную активность и развивает творческий 

потенциал учащихся.          Большое значение в развитии и социализации младших 

школьников имеет организация внеурочной работы по предмету. Она углубляет знания, 

расширяет кругозор, развивает творческие  способности, интеллект учащихся, стимулирует 

их активность, поскольку может быть приближена к интересам и возможностям ученика. 

Цель общеинтеллектуального направления: 
Формирование целостного отношения к знаниям, процессу познания. 

Задачи: 
 обогащение запаса учащихся научными понятиями и законами; 

 способствование формированию мировоззрения, функциональной грамотности. 

Основные формы организации деятельности: кружки, факультативы, научное общество 

учащихся, экскурсии, походы, познавательные игры и беседы, исследовательские проекты, 

конкурсы рисунков, рассказов, сочинений, внешкольные акции познавательной 

направленности (олимпиады, конференции, интеллектуальные марафоны). 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 приобретение знаний об интеллектуальной деятельности, о способах и средствах 

выполнения заданий.  

 формирование мотивации к учению через внеурочную деятельность; 

Результаты второго уровня: 

 самостоятельное или во взаимодействии с педагогом, значимым взрослым 

выполнение задания данного типа, для данного возраста; 

 умение высказывать мнение, обобщать, классифицировать, обсуждать. 

Результаты третьего уровня: 

 умение самостоятельно применять изученные способы, аргументировать свою 

позицию, оценивать ситуацию и полученный результат. 
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3.                Общекультурное направление 
Необходимым условием формирования современного гармонически развитого человека 

являются богатство его внутренней и духовной культуры, интеллектуальная и 

эмоциональная свобода, высокий нравственный потенциал и эстетический вкус. 

         Развитие эмоционально-образного и художественно-творческого мышления во 

внеурочной деятельности позволяет учащимся ощущать свою принадлежность к 

национальной культуре, повышает чувство личной самодостаточности. 

Цель общекультурного направления: 
Формирование ценностного отношения к прекрасному, представлений об эстетических 

идеалах и ценностях. 

Задачи: 
 развитие эмоциональной сферы ребѐнка, чувства прекрасного, творческих 

способностей; 

 формирование коммуникативной общекультурной компетенций; 

 овладение учащимися навыками продуктивной индивидуальной и коллективной 

деятельности; 

 овладение навыками межличностного общения; 

 формирование интереса к творческим профессиям. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

 Получение элементарных представлений об эстетических идеалах и 

художественных ценностях культуры своего народа; 

 Приобретение знаний об эстетических идеалах, традициях художественной 

культуры родного края; 

 Умение видеть прекрасное в окружающем мире: природе родного края, в 

пространстве школы и дома. 

Результаты второго уровня: 

 Получение опыта переживания и позитивного отношения к художественным 

ценностям культуры своего народа;  

 Получение первоначального опыта самореализации в различных видах и формах 

художественного творчества. 

Результаты третьего уровня: 

Участие в акциях художественно- эстетического направления в окружающем школу 

социуме. 

4.     Духовно- нравственное направление. 
Духовно- нравственное направление реализуется в соответствии с программой духовно- 

нравственного воспитания учащихся начальной школы и  направлено на воспитание в 

каждом ученике гражданина и патриота, на раскрытие способностей и талантов учащихся, 

подготовку их к жизни в высокотехнологичном конкурентном мире.  

Духовно- нравственное развитие гражданина России- это процесс последовательного 

расширения и укрепления ценностно- смысловой сферы личности, формирования 

способности человека сознательно выстраивать и оценивать отношение к себе, другим 

людям, обществу, государству, миру в целом на основе общепринятых моральных норм и 

нравственных идеалов, ценностных установок. 

Цель духовно- нравственного направления: 
создание условий для воспитания нравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России. 

Задачи: 
формирование способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно- игровой, предметно- продуктивной, социально- ориентированной деятельности на 

основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного образования, 

самовоспитания и универсальной духовно- нравственной компетенции- «становиться 

лучше»; 

формирование патриотизма и гражданской солидарности;  
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развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

формирование у младшего школьника почтительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: 

приобретение обучающимися социальных знаний (об общественных нормах, устройстве 

общества, социально одобряемых и не одобряемых), формах поведения в обществе и т. п.), 

понимания социальной реальности и повседневной жизни. 

Результаты второго уровня: 

получение обучающимися опыта переживания и позитивного отношения к базовым 

ценностям общества, ценностного отношения к социальной реальности в целом.  

Результаты третьего уровня: 

получение обучающимся начального опыта самостоятельного общественного действия, 

формирование у школьника социально приемлемых моделей поведения.  

5.Социальное направление (социально- преобразующее творчество)                                                                                                            

Сегодня уже не надо доказывать, что существует особый тип результатов 

образования, связанный с социализацией учащихся. Однако задачу социализации 

можно трактовать по-разному. Наиболее принципиальное различение связано с 

пониманием социализации либо как адаптации к существующим социальным 

условиям, либо как обеспечения возможности эффективной преобразующей 

деятельности в условиях меняющегося социума.  

Цель социального направления: 
Создание условий для перевода ребенка в позицию активного члена гражданского 

общества, способного самоопределяться на основе ценностей, вырабатывать собственное 

понимание и цели, разрабатывать проекты преобразования общества, реализовывать 

данные проекты.  

Задачи: 
формирование позитивного отношения к базовым ценностям; 

формирование навыков труда, позитивного отношения к трудовой деятельности; 

выработка чувства ответственности и уверенности в своих силах; 

стремление активно участвовать в общих интересах в делах класса, школы, города. 

Социальное творчество - высшая форма социальной деятельности; созидательный процесс, 

направленный на преобразование и создание качественно новых форм социальных 

отношений и общественного бытия.  

В рамках социального направления учащиеся принимают добровольное посильное участие 

в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразовании ситуации, 

складывающейся в окружающем их социуме.  Такая деятельность всегда сопряжена с 

личной инициативой школьника, поиском им нестандартных решений, риском выбора, 

персональной ответственностью перед группой сверстников, педагогом, общественностью. 

Планируемые результаты: 
Результаты первого уровня: - получение элементарных представлений о значении участия 

человека в общественно-полезной деятельности; 

- приобретение начального опыта участия в различных видах общественно- 

полезной деятельности; 

Результаты второго уровня: 

- получение опыта позитивного отношения к общественно- полезной деятельности; 

Результаты третьего уровня: -  потребность в участии в общественно-полезной 

деятельности в окружающем школу социуме. 

2.3. Программа духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне начального общего 
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образования являются Федеральный Закон «Об образовании в Российской 

Федерации»,  Закон Республики Татарстан от 22.07.2013 г. №68-ЗРТ «Об образовании». 

 Стандарт, Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России. 

Программа духовно-нравственного развития и воспитания направлена на организацию 

нравственного уклада школьной жизни, включающего воспитательную, учебную, 

внеучебную, социально значимую деятельность обучающихся, основанного на системе 

духовных идеалов, ценностей, моральных приоритетов, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной 

жизни. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на уровне 

начального общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей страны, укоренѐнного в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени 

начального общего образования: 

В области формирования личностной культуры: 

•формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебноигровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной 

деятельности на основе нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовно-нравственной компетенции — 

«становиться лучше»; 

•укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести; 

•формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — способности 

младшего школьника формулировать собственные нравственные обязательства, 

осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, 

давать нравственную оценку своим и чужим поступкам; 

•формирование нравственного смысла учения; 

•формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определѐнного поведения, обусловленного принятыми в обществе представлениями о 

добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у обучающегося позитивной 

нравственной самооценки, самоуважения и жизненного оптимизма; 

•принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

•формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

•формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам; 

•формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым 

на основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты; 

•развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремлѐнности и 

настойчивости в достижении результата. 

В области формирования социальной культуры: 

•формирование основ российской гражданской идентичности; 

• пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

•воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и культуре; 

•формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

•развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 
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•укрепление доверия к другим людям; 

•развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания других 

людей и сопереживания им; 

•становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

•формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным российским 

религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным убеждениям; 

•формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, уважения к 

языку, 

культурным, религиозным традициям, истории и образу жизни представителей народов 

России. 

В области формирования семейной культуры: 

•формирование отношения к семье как основе российского общества; 

•формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, осознанного, 

заботливого отношения к старшим и младшим; 

•формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных ролях и 

уважения к ним;  

•знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими традициями 

российской семьи.  

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся 

осуществляется по следующим направлениям: 

•Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю; 

служение Отечеству; правовое государство; гражданское общество; закон и правопорядок; 

поликультурный мир; свобода личная и национальная; доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества. 

•Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; 

честь; достоинство; уважение к родителям; уважение достоинства человека, равноправие, 

ответственность и чувство долга; забота и помощь, мораль, честность, щедрость, забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, представление о 

вере, духовной культуре и светской этике. 

•Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: уважение к труду; творчество и созидание; стремление к познанию и истине; 

целеустремлѐнность и настойчивость; бережливость; трудолюбие. 

•Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). Ценности: родная земля; заповедная природа; 

планета Земля; экологическое сознание. 

•Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; эстетическое развитие, 

самовыражение в творчестве и искусстве. 

 

Основное содержание духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•элементарные представления о политическом устройстве Российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, о его важнейших законах; 

•представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о возможностях 

участия граждан в общественном управлении; 

•элементарные представления о правах и обязанностях гражданина России; 

•интерес к общественным явлениям, понимание активной роли человека в обществе; 
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•уважительное отношение к русскому языку как государственному, языку 

межнационального общения;  

•ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

•начальные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны; 

•элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России и еѐ народов; 

•интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России, 

субъекта Российской Федерации, края (населѐнного пункта), в котором находится 

образовательное учреждение; 

•стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, своего села, города; 

•любовь к образовательному учреждению, своему селу, городу, народу, России; 

•уважение к защитникам Родины; 

•умение отвечать за свои поступки; 

•негативное отношение к нарушениям порядка в классе, дома, на улице, к 

невыполнению человеком своих обязанностей. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•первоначальные представления о базовых национальных российских ценностях; 

•различение хороших и плохих поступков; 

•представления о правилах поведения в образовательном учреждении, дома, на улице, в 

населѐнном пункте, в общественных местах, на природе; 

•элементарные представления о религиозной картине мира, роли традиционных 

религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны; 

•уважительное отношение к родителям, старшим, доброжелательное отношение к 

сверстникам и младшим; 

•установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на 

взаимопомощи и взаимной поддержке; 

•бережное, гуманное отношение ко всему живому; 

•знание правил этики, культуры речи; 

•стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его; 

•представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; 

•отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам 

и действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных 

передач. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

•первоначальные представления о нравственных основах учѐбы, ведущей роли 

образования, труда и значении творчества в жизни человека и общества; 

•уважение к труду и творчеству старших и сверстников; 

•элементарные представления об основных профессиях; 

•ценностное отношение к учѐбе как виду творческой деятельности; 

•элементарные представления о роли знаний, науки, современного производства в 

жизни человека и общества; 

•первоначальные навыки коллективной работы, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов; 

•умение проявлять дисциплинированность, последовательность и настойчивость в 

выполнении учебных и учебно-трудовых заданий; 

•умение соблюдать порядок на рабочем месте; 

•бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; 

•отрицательное отношение к лени и небрежности в труде и учѐбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 
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воспитание): 

•развитие интереса к природе, природным явлениям и формам жизни, понимание 

активной роли человека в природе; 

•ценностное отношение к природе и всем формам жизни; 

•элементарный опыт природоохранительной деятельности; 

•бережное отношение к растениям и животным. 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•представления о душевной и физической красоте человека; 

•формирование эстетических идеалов, чувства прекрасного; умение видеть красоту 

природы, труда и творчества; 

•интерес к чтению, произведениям искусства, детским спектаклям, концертам, 

выставкам, музыке;  

•интерес к занятиям художественным творчеством; 

•стремление к опрятному внешнему виду; 

•отрицательное отношение к некрасивым поступкам и неряшливости. 

Виды деятельности и формы занятий с обучающимися на ступени начального общего 

образования Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•получение первоначальных представлений о Конституции Российской Федерации, 

ознакомление с государственной символикой — Гербом, Флагом Российской Федерации, 

гербом и флагом субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное 

учреждение (на плакатах, картинах, в процессе бесед, чтения книг, изучения предметов, 

предусмотренных базисным учебным планом); 

•ознакомление с героическими страницами истории России, жизнью замечательных 

людей, явивших примеры гражданского служения, исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина (в процессе бесед, экскурсий, просмотра кинофильмов, 

путешествий по историческим и памятным местам, сюжетно-ролевых игр гражданского и 

историко-патриотического содержания, изучения основных и вариативных учебных 

дисциплин); 

•ознакомление с историей и культурой родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, особенностями быта народов России (в 

процессе бесед, сюжетно-ролевых игр, просмотра кинофильмов, творческих конкурсов, 

фестивалей, праздников, экскурсий, путешествий, туристско-краеведческих экспедиций, 

изучения вариативных учебных дисциплин); 

•знакомство с важнейшими событиями в истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников (в процессе бесед, проведения классных часов, 

просмотра учебных фильмов, участия в подготовке и проведении мероприятий, 

посвящѐнных государственным праздникам); 

•знакомство с деятельностью общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-юношеских движений, организаций, сообществ, с 

правами гражданина (в процессе посильного участия в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-юношескими организациями); 

•участие в просмотре учебных фильмов, отрывков из художественных фильмов, 

проведении бесед о подвигах Российской армии, защитниках Отечества, подготовке и 

проведении игр военно-патриотического содержания, конкурсов и спортивных 

соревнований, сюжетно-ролевых игр на местности, встреч с ветеранами и 

военнослужащими; 

•получение первоначального опыта межкультурной коммуникации с детьми и 

взрослыми — представителями разных народов России, знакомство с особенностями их 

культур и образа жизни (в процессе бесед, народных игр, организации и проведения 

национально-культурных праздников); 

•участие во встречах и беседах с выпускниками своей школы, ознакомление с 

биографиями выпускников, явивших собой достойные примеры гражданственности и 
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патриотизма. 

Воспитание нравственных чувств и этического сознания: 

•получение первоначального представления о базовых ценностях отечественной 

культуры, традиционных моральных нормах российских народов (в процессе изучения 

учебных инвариантных и вариативных предметов, бесед, экскурсий, заочных путешествий, 

участия в творческой деятельности, такой, как театральные постановки, литературно-

музыкальные композиции, художественные выставки и др., отражающие культурные и 

духовные традиции народов России); 

•ознакомление по желанию обучающихся и с согласия родителей (законных 

представителей) с деятельностью традиционных религиозных организаций (путѐм 

проведения экскурсий в места богослужения, добровольного участия в подготовке и 

проведении религиозных праздников, встреч с религиозными деятелями); 

•участие в проведении уроков этики, внеурочных мероприятий, направленных на 

формирование представлений о нормах морально-нравственного поведения, игровых 

программах, позволяющих школьникам приобретать опыт ролевого нравственного 

взаимодействия; 

•ознакомление с основными правилами поведения в школе, общественных местах, 

обучение распознаванию хороших и плохих поступков (в процессе бесед, классных часов, 

просмотра учебных фильмов, наблюдения и обсуждения в педагогически организованной 

ситуации поступков, поведения разных людей); 

•усвоение первоначального опыта нравственных взаимоотношений в коллективе класса 

и образовательного учреждения — овладение навыками вежливого, приветливого, 

внимательного отношения к сверстникам, старшим и младшим детям, взрослым, обучение 

дружной игре, взаимной поддержке, участию в коллективных играх, приобретение опыта 

совместной деятельности; 

•посильное участие в делах благотворительности, милосердия, в оказании помощи 

нуждающимся, заботе о животных, других живых существах, природе; 

•получение первоначальных представлений о нравственных взаимоотношениях в семье 

(участие в беседах о семье, о родителях и прародителях); 

•расширение опыта позитивного взаимодействия в семье (в процессе проведения 

открытых семейных праздников, выполнения и презентации совместно с родителями 

(законными представителями) творческих проектов, проведения других мероприятий, 

раскрывающих историю семьи, воспитывающих уважение к старшему поколению, 

укрепляющих преемственность между поколениями). 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

В процессе изучения учебных дисциплин и проведения внеурочных мероприятий 

обучающиеся получают первоначальные представления о роли знаний, труда и значении 

творчества в жизни человека и общества: 

•участвуют в экскурсиях по району, городу, селу, во время которых знакомятся с 

различными видами труда, различными профессиями в ходе экскурсий на 

производственные предприятия, встреч с представителями разных профессий; 

•узнают о профессиях своих родителей (законных представителей) и прародителей, 

участвуют в организации и проведении презентаций «Труд наших родных»; 

•получают первоначальные навыки сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, старшими детьми, взрослыми в учебно-трудовой деятельности (в ходе 

сюжетно-ролевых экономических игр, посредством создания игровых ситуаций по мотивам 

различных профессий, проведения внеурочных мероприятий (праздники труда, ярмарки, 

конкурсы, города мастеров, организации детских фирм и т. д.), раскрывающих перед 

детьми широкий спектр профессиональной и трудовой деятельности); 

•приобретают опыт уважительного и творческого отношения к учебному труду 

(посредством презентации учебных и творческих достижений, стимулирования 

творческого учебного труда, предоставления обучающимся возможностей творческой 

инициативы в учебном труде); 

•учатся творчески применять знания, полученные при изучении учебных предметов на 
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практике (в рамках предмета «Технология», участия в разработке и реализации различных 

проектов); 

•приобретают начальный опыт участия в различных видах общественно полезной 

деятельности на базе образовательного учреждения и взаимодействующих с ним 

учреждений дополнительного образования, других социальных институтов (занятие 

народными промыслами, природоохранительная деятельность, работа творческих и 

учебно-производственных мастерских, трудовые акции, деятельность школьных 

производственных фирм, других трудовых и творческих общественных объединений как 

младших школьников, так и разновозрастных, как в учебное, так и в каникулярное время); 

•приобретают умения и навыки самообслуживания в школе и дома; 

•участвуют во встречах и беседах с выпускниками своей школы, знакомятся с 

биографиями выпускников, показавших достойные примеры высокого профессионализма, 

творческого отношения к труду и жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание): 

•усвоение элементарных представлений об экокультурных ценностях, о традициях 

этического отношения к природе в культуре народов России, других стран, нормах 

экологической этики, об экологически грамотном взаимодействии человека с природой (в 

ходе изучения инвариантных и вариативных учебных дисциплин, бесед, просмотра 

учебных фильмов); 

•получение первоначального опыта эмоционально-чувственного непосредственного 

взаимодействия с природой, экологически грамотного поведения в природе (в ходе 

экскурсий, прогулок, туристических походов и путешествий по родному краю); 

•получение первоначального опыта участия в природо-охранительной деятельности (в 

школе и на пришкольном участке, экологические акции, десанты, высадка растений, 

создание цветочных клумб, очистка доступных территорий от мусора, подкормка птиц и т. 

д.), в деятельности школьных экологических центров, лесничеств, экологических патрулей; 

участие в создании и реализации коллективных природоохранных проектов; 

•посильное участие в деятельности детско-юношеских общественных экологических 

организаций;  

•усвоение в семье позитивных образцов взаимодействия с природой (при поддержке 

родителей (законных представителей) расширение опыта общения с природой, заботы о 

животных и растениях, участие вместе с родителями (законными представителями) в 

экологической деятельности по месту жительства). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание): 

•получение элементарных представлений об эстетических идеалах и художественных 

ценностях культуры России, культур народов России (в ходе изучения инвариантных и 

вариативных учебных дисциплин, посредством встреч с представителями творческих 

профессий, экскурсий на художественные производства, к памятникам зодчества и на 

объекты современной архитектуры, ландшафтного дизайна и парковых ансамблей, 

знакомства с лучшими произведениями искусства в музеях, на выставках, по 

репродукциям, учебным фильмам); 

•ознакомление с эстетическими идеалами, традициями художественной культуры 

родного края, с фольклором и народными художественными промыслами (в ходе изучения 

вариативных дисциплин, в системе экскурсионно-краеведческой деятельности, 

внеклассных мероприятий, включая шефство над памятниками культуры вблизи 

образовательного учреждения, посещение конкурсов и фестивалей исполнителей народной 

музыки, художественных мастерских, театрализованных народных ярмарок, фестивалей 

народного творчества, тематических выставок); 

•обучение видеть прекрасное в окружающем мире, природе родного края, в том, что 

окружает обучающихся в пространстве образовательного учреждения и дома, сельском и 

городском ландшафте, в природе в разное время суток и года, в различную погоду; 

разучивание стихотворений, знакомство с картинами, участие в просмотре учебных 
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фильмов, фрагментов художественных фильмов о природе, городских и сельских 

ландшафтах; обучение понимать красоту окружающего мира через художественные 

образы; 

•обучение видеть прекрасное в поведении и труде людей, знакомство с местными 

мастерами прикладного искусства, наблюдение за их работой (участие в беседах 

«Красивые и некрасивые поступки», «хем красивы люди вокруг нас», в беседах о 

прочитанных книгах, художественных фильмах, телевизионных передачах, компьютерных 

играх; обучение различать добро и зло, отличать красивое от безобразного, плохое от 

хорошего, созидательное от разрушительного); 

•получение первоначального опыта самореализации в различных видах творческой 

деятельности, умения выражать себя в доступных видах и формах художественного 

творчества (на уроках художественного труда и в системе учреждений дополнительного 

образования); 

•участие вместе с родителями (законными представителями) в проведении выставок 

семейного художественного творчества, музыкальных вечеров, в экскурсионно-

краеведческой деятельности, реализации культурно-досуговых программ, включая 

посещение объектов художественной культуры с последующим представлением в 

образовательном учреждении своих впечатлений и созданных по мотивам экскурсий 

творческих работ; 

•получение элементарных представлений о стиле одежды как способе выражения 

внутреннего, душевного состояния человека; 

•участие в художественном оформлении помещений. 

 

 

Совместная деятельность образовательного учреждения, семьи и 

общественности по духовно-нравственному развитию и воспитанию 

обучающихся 

 

Духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся на уровне начального 

общего образования осуществляются не только образовательным учреждением, но и 

семьѐй, внешкольными учреждениями по месту жительства. Взаимодействие 

образовательного учреждения и семьи имеет решающее значение для организации 

нравственного уклада жизни обучающегося. В формировании такого уклада свои 

традиционные позиции сохраняют учреждения дополнительного образования, культуры и 

спорта. Таким образом, важным условием эффективной реализации задач духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся является эффективность 

педагогического взаимодействия различных социальных субъектов при ведущей роли 

педагогического коллектива образовательного учреждения. 

При разработке и осуществлении программы духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся на уровне начального общего образования образовательное 

учреждение может взаимодействовать, в том числе на системной основе, с традиционными 

религиозными организациями, общественными организациями и объединениями 

гражданско-патриотической, культурной, экологической и иной направленности, детско-

юношескими и молодѐжными движениями, организациями, объединениями, 

разделяющими в своей деятельности базовые национальные ценности и готовыми 

содействовать достижению национального педагогического идеала. При этом могут быть 

использованы различные формы взаимодействия: 

•участие представителей общественных организаций и объединений, а также 

традиционных религиозных организаций с согласия обучающихся и их родителей 

(законных представителей) в проведении отдельных мероприятий в рамках реализации 

направлений программы духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся на 

ступени начального общего образования; 

•реализация педагогической работы указанных организаций и объединений с 

обучающимися в рамках отдельных программ, согласованных с программой духовно-
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нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования и одобренных педагогическим советом образовательного учреждения и 

родительским комитетом образовательного учреждения; 

•проведение совместных мероприятий по направлениям духовно-нравственного 

развития и воспитания в образовательном учреждении. 

 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

обучающихся 
Педагогическая культура родителей (законных представителей) обучающихся — один 

из самых действенных факторов их духовно-нравственного развития и воспитания, 

поскольку уклад семейной жизни представляет собой один из важнейших компонентов, 

формирующих нравственный уклад жизни обучающегося. 

Повышение педагогической культуры родителей (законных представителей) 

рассматривается как одно из ключевых направлений реализации программы духовно-

нравственного развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. 

Права и обязанности родителей (законных представителей) в современных условиях 

определены в статьях 38, 43 Конституции Российской Федерации, главе 12 Семейного 

кодекса Российской Федерации, статьях  Федерального Закона «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Система работы школы  по повышению педагогической культуры родителей (законных 

представителей) в обеспечении духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся младшего школьного возраста, сроки и формы проведения мероприятий в 

рамках повышения педагогической культуры родителей  прописаны в воспитательном 

плане школы. 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования 
В результате реализации программы духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должно обеспечиваться 

достижение обучающимися: 

•воспитательных результатов — тех духовно-нравственных приобретений, которые 

получил обучающийся вследствие участия в той или иной деятельности (например, 

приобрѐл, участвуя в каком-либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт 

самостоятельного действия, пережил и прочувствовал нечто как ценность); 

•эффекта — последствия результата, того, к чему привело достижение результата 

(развитие обучающегося как личности, формирование его компетентности, идентичности и 

т. д.). 

При этом учитывается, что достижение эффекта — развитие личности обучающегося, 

формирование его социальных компетенций и т. д. — становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития 

и воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т. п.), а 

также собственным усилиям обучающегося. 

По каждому из направлений духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на уровне начального общего образования должны быть предусмотрены и 

могут быть достигнуты обучающимися следующие воспитательные результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

•ценностное отношение к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурноисторическому наследию, государственной символике, законам Российской 

Федерации, русскому и родному языку, народным традициям, старшему поколению; 

•элементарные представления об институтах гражданского общества, о 

государственном устройстве и социальной структуре российского общества, наиболее 

значимых страницах истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 
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своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического долга; 

•первоначальный опыт постижения ценностей гражданского общества, национальной 

истории и культуры; 

•опыт ролевого взаимодействия и реализации гражданской, патриотической позиции; 

•опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

•начальные представления о правах и обязанностях человека, гражданина, семьянина, 

товарища. 

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; 

•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. 

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 ребѐнка видах творческой деятельности; 

•мотивация к самореализации в социальном творчестве, познавательной и 

практической, общественно полезной деятельности. 

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. 

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, 
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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. Примерные результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования: 

•имеют рекомендательный характер и могут уточняться образовательным учреждением 

и родителями (законными представителями) обучающихся; 

•являются ориентировочной основой для проведения неперсонифицированных оценок 

образовательной деятельности образовательных учреждений в части духовно-

нравственного развития и воспитания, осуществляемых в форме аккредитационных 

экспертиз (при проведении государственной аккредитации образовательных учреждений) и 

в форме мониторинговых исследований. 

 

2.4. Программа формирования 

экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни 

 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

представляет собой комплексную программу формирования знаний, установок, 

личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени 

начального общего образования как одной из ценностных составляющих, способствующих 

познавательному и эмоциональному развитию ребенка, достижению планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования.  Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обеспечивает:  

-формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

-пробуждение в детях желания заботиться о своем здоровье (формирование 

заинтересованного отношения к собственному здоровью) путем соблюдения правил 

здорового образа жизни и организации здоровьесберегающего характера учебной 

деятельности и общения; 

-формирование познавательного интереса и бережного отношения к 

природе; 

-формирование установок на использование здоровогопитания; 

-использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 

психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом; 

-соблюдение здоровьесозидающих режимов дня; 

-формирование негативного отношения к факторам риска здоровью детей (сниженная 

двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные вещества, 

инфекционные заболевания); 

-становление умений противостояния вовлечению в табакокурение, употребление 

алкоголя, наркотических и сильнодействующих веществ; 

-формирование потребности ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам, связанным с особенностями роста и развития, состояния здоровья, развитие 

готовности самостоятельно поддерживать свое здоровье на основе использования навыков 

личной гигиены; 

-формирование основ здоровьесберегающей учебной культуры: умений организовывать 

успешную учебную работу, создавая здоровьесберегающие условия, выбирая адекватные 
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средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

-формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших умений 

поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях. 

Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

напрямую связан с задачами урочной деятельности, одновременно решаемыми 

Программой здоровья. Он предусматривает поддержку всех учащихся с использованием 

разного по трудности и объему представления предметного содержания, а соответственно - 

помощи и взаимопомощи при усвоении программного материала каждым учеником. Это 

открывает широкие возможности для вариативности образования, реализации 

индивидуальных образовательных программ, адекватных развитию ребенка. 

Реализуемый в комплекте принцип охраны и укрепления психического и 

физического здоровья ребенка базируется на необходимости формирования у детей 

привычек к чистоте, аккуратности, соблюдению режима дня, формирования и развития 

основ культуры умственного и физического труда. Предполагается также создание условий 

для активного участия детей в оздоровительных мероприятиях (утренняя гимнастика, 

динамические паузы, прогулки на природу). 

Безусловно, заявленные позиции носят здоровьесберегающий характер, создают 

безопасную образовательную среду с точки зрения психологической, личностной 

защищенности каждого школьника. 

Основные направления, ценностные установки и планируемые результаты формирования 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

 

 

 

Направления Ценностные установки Планируемые результаты 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

Здоровье физическое, 

стремление к 

здоровому образу 

жизни, здоровье 

нравственное, 

психологическое, 

нервно-психическое и 

социально-

психологическое. 

у учащихся сформировано ценностное 

отношение к своему здоровью, здоровью 

близких и окружающих людей; 

учащиеся имеют элементарные 

представления о физическом, 

нравственном, психическом и 

социальном здоровье человека; 

учащиеся имеют первоначальный 

личный опыт здоровьесберегающей 

деятельности; 

учащиеся имеют первоначальные 

представления о роли физической 

культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и 

творчества; 

учащиеся знают о возможном 

негативном влиянии компьютерных игр, 

телевидения, рекламы на здоровье 

человека. 

Создание 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- соответствие состояния и содержания 

зданий и помещений санитарным и 

гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны труда 

обучающихся. 

Рациональная 

организация 

образовательного 

процесса. 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности. Ценность 

рациональной 

- соблюдение гигиенических норм и 

требований к организации и объѐму 

учебной и внеучебной нагрузки 

(выполнение домашних заданий, занятия 
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организации учебной 

деятельности. 

в кружках и спортивных секциях) 

учащихся на всех этапах обучения. 

Организация 

физкультурно 

оздоровительной 

работы. 

Положительное 

отношение к 

двигательной 

активности и 

совершенствование 

физического 

состояния. 

- 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. 

Реализация 

дополнительных 

образовательных 

программ. 

Ценность здоровья и 

здорового образа 

жизни. 

- эффективное внедрение в систему 

работы образовательного учреждения 

программ, направленных на 

формирование ценности здоровья и 

здорового образа жизни, в качестве 

отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включѐнных в учебный 

процесс. 

Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями). 

Отношение к здоровью 

детей как главной 

ценности семейного 

воспитания. 

- эффективная совместная работа 

педагогов и родителей (законных 

представителей) по проведению 

спортивных соревнований, дней 

здоровья, занятий по профилактике 

вредных привычек и т. п. 

 

 

 

2.5. Программа коррекционной работы 

 

Согласно Стандартам, программа коррекционной работы создана при организации 

обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья. Она направлена 

на обеспечение коррекции недостатков в физическом и психическом развитии детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и оказание помощи детям этой категории в 

освоении Образовательной программы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ОВЗ и осуществление 

индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи таким детям; 

- возможность освоения детьми с ОВЗ Образовательной программы и их 

интеграции в образовательном учреждении. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных 

коррекционных мероприятий; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения детей с 

ОВЗ в условиях образовательного процесса, а также описание специальных условий 

обучения и воспитания таких детей. 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных мероприятий 

учителей и других специалистов в области в области коррекционной педагогики; 

- планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы позволяет реализовать личностно-

ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое сопровождение ребенка, 

способствующее достижению учащимся с ОВЗ стандарта образования. 

Предметом проектирования программы коррекционной работы является создание 

комплекса условий (средств, механизмов) для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с ОВЗ. К числу основных условий относятся: 
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- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное время, в 

семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и 

педагогического изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико-

информационных, обучающеобразовательных, коррекционных, реабилитационных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с ОВЗ; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 

Практическая работа по реализации программы коррекционной работы 

предполагает: повышение 

уровня медико-психолого-педагогической компетентности психологов, педагогов, 

родителей; разработку новых педагогических технологий, учитывающих особенности 

детей с ОВЗ; координацию деятельности медицинских и образовательных учреждений по 

осуществлению комплексного медико-психологопедагогического сопровождения. 

Программа коррекционной работы позволяет педагогам обеспечить возможность 

оптимального применения методов и приемов коррекционно-развивающей работы с 

учетом индивидуально-типологических особенностей детей. 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной работы 

является взаимосвязь подходов: 

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 

ребѐнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, с одной 

стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития детей конкретным 

содержанием профессиональной работы медицинских работников, педагогов и психологов, 

а с другой - интеграцию действий формирующегося коллективного субъекта этого 

процесса (от осознания необходимости совместных действий к развитому сотрудничеству). 

Структура и содержание программы коррекционной работы 

Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный,коррекционно-развивающий, лечебно-профилактический, социально-

педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико-психолого-педагогического 

сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 

сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль составляют программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами-дефектологами) и консультативная деятельность. 

Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно-профилактический модуль предполагает проведение лечебно-

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, 

питания ребенка, осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 

профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 

помощи детям и их родителям. 

           Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
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сопровождаемого, результатом которого является решение и действие ведущее к прогрессу 

в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырѐх функций: диагностика сущности 

возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; консультация на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощь на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребѐнка в 

образовательном учреждении являются: рекомендательный характер советов 

сопровождающего; приоритет интересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); 

непрерывность сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) 

сопровождения. 

Основная цель сопровождения - оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений 

в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; формирование здорового образа 

жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-

психологопедагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 

ребѐнка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 

В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами (см. таблицу). Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, 

умений, навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, 

при которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности 

личности, адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда 

педагог не может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается 

к специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 

1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, с 

которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 

квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 

годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 

конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания ребенка 

(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 

психического развития 

детей. 

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 

ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 

возможности. В сложных дифференциальнодиагностических случаях проводятся 

повторные обследования. 

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 

индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 

сопровождения. 

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 

ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 

учебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, выработка 

навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
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моторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 

родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 

оказания ребенку медико- психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 

методов коррекционной работы. Обращается внимание на предупреждение физических, 

интеллектуальных и эмоциональных перегрузок, проведение своевременных лечебно-

оздоровительных мероприятий. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребѐнка 

 

Изучени 

е 

ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется работа 

Медици 

нское 

Выявление состояния физического и 

психического здоровья. Изучение медицинской 

документации: история развития ребенка, 

здоровье родителей, как протекала 

беременность, роды. 

Физическое состояние учащегося. Изменения в 

физическом развитии (рост, вес и т. д.). 

Нарушения движений (скованность, 

расторможенность, параличи, парезы, 

стереотипные и навязчивые движения). 

Утомляемость. Состояние анализаторов. 

Медицинский работник, 

педагог. 

Наблюдения во время занятий, 

в перемены, во время игр и т. 

д. (педагог). Обследование 

ребенка врачом. Беседа врача с 

родителями. 

Психоло 

го- 

логопед 

ическое 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, определение 

зоны ближайшего развития. 

Внимание: устойчивость, переключаемость с 

одного вида деятельности на другой, объем, 

работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, структурное); 

понятийное (интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, моторная, 

смешанная. Быстрота и прочность 

запоминания. 

 

 

 Индивидуальные особенности. Моторика. Речь. 

Наблюдение за ребенком на 

занятиях и во внеурочное 

время. (учитель). 

Специальный эксперимент. 

(психолог). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью 

ребенка на занятиях и в 

свободное время. Изучение 

письменных работ 

(учитель). Специальный 

эксперимент (логопед). 
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Социаль 
но- 
педагоги 
ческое 

 

               Семья ребенка. Состав семьи. Условия     

воспитания. Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа, самоконтроль. 

Трудности в овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. Прилежание, 

отношение к отметке, похвале или порицанию 

учителя, воспитателя. 

Эмоционально-волевая сфера. Преобладание 

настроения ребенка. Наличие аффективных 

вспышек. Способность к волевому усилию, 

внушаемость, проявления негативизма. 

Особенности личности. интересы, потребности, 

идеалы, убеждения. Наличие чувства долга и 

ответственности. Соблюдение правил поведения 

в обществе, школе, дома. Взаимоотношения с 

коллективом: роль в коллективе, симпатии, 

дружба с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в поведении: 

гиперактивность, замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. Поведение 

Уровень притязаний и самооценка. 

Посещение семьи ребенка. (учитель, соц. 

педагог). Наблюдения во время занятий. 

Изучение работ предметниками. 

Специальный эксперимент 

(педагог, психолог). 

ученика (педагог). 

Анкетирование по выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и учителями. 

Анкета для родителей и учителей. 

 

Наблюдение за ребѐнком в 

различных видах 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

Коррекционно-развивающий модуль 

Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где отражаются 

особенности его личности, поведения, межличностных отношений с родителями и 

одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и результаты учебы, 

основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и намечаются 

пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп обучения, направления 

коррекционной работы; 
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- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый 

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за 

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- формирование УУД на всех этапах учебного процесса; 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 

- установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 

обозначением и практическим действием; 

- использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 

изученному материалу; 

- максимальное использование сохранных анализаторов ребенка; 

- разделение деятельность на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу; 

- использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, 

восприятия. 

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 

работу, и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 

характерных для учащихся с ОВЗ. 

Цель коррекционно-развивающих занятий - коррекция недостатков познавательной и 

эмоциональноличностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий для 

развития сохранных функций; формирование положительной мотивации к обучению; 

повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего развития и 

обучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально-личностной 

сферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 

деятельности; воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

Принцип системности коррекционных (исправление или сглаживание отклонений и 

нарушений развития, преодоление трудностей развития), профилактических 

(предупреждение отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, 

обогащение содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 

Принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах. 

• Началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза развития 

(совместно с психологом). 

• Реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения коррекционной 

работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе которой создается 

необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
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оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 

работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 

Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление способствует 

развитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание должно 

проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть доступен 

конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает возможность 

испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки информации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия решения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления педагогом и 

психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 

групповые коррекционные занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 

обучающихся. Однако указанное количество недельных часов (3 часа), отводимых на эти 

занятия в каждом классе, входит в нагрузку не каждого отдельно обучающегося 

соответствующего класса, а учителя. На долю же каждого обучающегося приходится в 

неделю от 15 до 30 минут, поскольку занятия ведутся индивидуально или в маленьких 

группах (из двух-трех обучающихся), укомплектованных на основе сходства корригируемых 

недостатков. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 

допускается. Учащиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 

фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 

ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 

индивидуальные занятия привлекаются также учащиеся, не усвоившие материал вследствие 

пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной возбудимости 

или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые коррекционные занятия проводит учитель во 

внеурочное время. Во время индивидуальных занятий со свободными учениками работают 

воспитатель, логопед, психолог, либо дети находятся на занятиях по внеурочной 

деятельности. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим, работа в часы индивидуальных и 

групповых занятий должна быть ориентирована на общее развитие, а не на тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся. Планируется не столько 

достижение отдельного результата (например: выучить таблицу умножения), сколько 

создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в классном журнале так же, как по 

любому учебному предмету. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

- задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность задания следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Лечебно-профилактический модуль. 

Модуль предполагает проведение лечебно-профилактических мероприятий; 

осуществление контроля за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом дня, 

питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно-профилактических действий, в 

зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, специальные 
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коррекционные занятия лечебной физкультурой, посещение бассейна, соблюдение режима 

дня, мероприятия по физическому и психическому закаливанию, специальные игры с 

музыкальным сопровождением, игры с перевоплощением, особые приемы 

психотерапевтической работы при прослушивании сказок, рисовании, использование 

здоровье сберегающих технологий на уроках и во внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль. 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 

необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, грамотно 

поставить вопрос перед психологами- консультантами, правильно интерпретировать их 

рекомендации, координировать работу учителей- предметников и родителей, вести 

коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог под руководством 

психолога может провести диагностику, используя несложные методики. Подготовка 

педагогов возможна на курсах повышения квалификации на семинарах-практикумах, курсах 

переподготовки по направлению «Коррекционная педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель - повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 

отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 

начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы. 

Реализация программы осуществляется в четыре этапа:концептуальный, 

проектный,технологический, заключительный. 

Первый этап - концептуальный - направлен на раскрытие смысла и содержания 

предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 

результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 

функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 

смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 

психологи, медицинские работники, педагоги-дефектологи). Коллективный субъект 

осваивает позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования 

программы коррекционной работы. 

Второй этап - проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-педагогического сопровождения 

детей, диагностическая карта школьных трудностей, индивидуальный образовательный 

маршрут, дневник наблюдений. 

Требования к специалистам, реализующим программу. 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента реализуют 

несколько профессиональных позиций - диагностическую, проектную, аналитическую, 

последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта программы 

коррекционной работы: 
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На третьем этапе - технологическом - осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-

педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 

определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, родителей, 

психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских работников. 

Психолог в процессе индивидуальных и групповых занятий для коррекции 

когнитивной сферы, эмоционально-личностного развития ребѐнка, регуляции собственных 

действий использует следующие приѐмы: создание положительного эмоционального фона, 

заслуженное поощрение, организующую помощь, наращивание темпа деятельности на 

доступном материале, привитие навыков самоконтроля. Учитель физкультуры обеспечивает 

коррекцию физического развития и пространственной ориентации, проводит занятия 

лечебной физкультурой. Медицинская сестра осуществляет профилактику соматического 

состояния, коррекцию учебных и физических нагрузок, контролирует выполнение 

медицинских рекомендаций. В соответствии с индивидуальными картами медико-

психолого-педагогического сопровождения специальные виды коррекционной деятельности 

осуществляют другие субъекты образовательного процесса. 

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ОВЗ 

планируемых результатов освоения Образовательной программы. 

 

 __________  ________________ Направления и задачи коррекционной работы ____________  

Направлени

я 

Задачи 

исследовательской 

работы 

Содержание и формы 

работы 

Ожидаемые 

результаты 

Диагностич

еское 

Повышение 

компетентности 

педагогов по проблеме 

исследования. 

Диагностика школьных 

трудностей 

обучающихся. 

Реализация спецкурса 

для педагогов. 

Изучение 

индивидуальных карт 

медико-психолого-

педагогической 

диагностики 

Характеристика 

образовательной ситуации в 

школе. 

Диагностические портреты 

детей (карты медико-

психологопедагогической 

диагностики, диагностические 

карты 
 Дифференциация детей 

по уровню и типу их 

психического развития 

Анкетирование, беседа, 

тестирование, 

наблюдение. 

школьных трудностей). 

Характеристика 

дифференцированных групп 

учащихся 

Проектное Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования. 

Консультирование 

учителей при 

разработке 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

сопровождения и 

коррекции. 

Индивидуальные карты 

медико- психолого-

педагогического 

сопровождения ребѐнка с 

ОВЗ. 

Аналитичес

кое 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы. 

Медико-психолого 

педагогический 

консилиум. 

План заседаний медико- 

психолого-педагогического 

консилиума школы. 
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Раздел III 

Организационный раздел 
 

1. Учебный план начального общего образования 

I. Начальное общее образование. 

 Учебный план I  уровня обучения предполагает создание условий для решения 

следующих задач:  

 формирование прочных навыков учебной деятельности; 

 овладение учащимися устойчивой речевой, письменной и математической грамотностью; 

 воспитание готовности к самообразованию, инициативности, самостоятельности и 

ответственности. 

Учебный план начального общего образования ориентирован на 4 – летний 
нормативный срок освоения образовательных программ начального общего 
образования.    

I-IV классах реализуется программа начального общего образования в соответствии с 

ФГОС начального общего образования. В 1классе реализуется модель 2, во 2-4 классах 

реализуется модель 3 третьего  варианта (РФ) базисного учебного плана начального общего 

образования .   

Обучение ведѐтся  по учебно-методическим комплектам  «Перспектива». Обязательные 

предметные области учебного плана начального общего образования: филология, 

математика и информатика, обществознание и естествознание (окружающий мир), 

искусство, технология, физическая культура. Учебная нагрузка учащихся соответствует 

действующим предельным нормативам.   

 Обучение в 1 классе в соответствии с СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется при 

пятидневной неделе с максимально допустимой нагрузкой 21 академический час с 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течении учебной недели, при этом нагрузка 

для обучающихся 1 класса не превышает 4 уроков и 1 день в неделю 5 уроков, за счет урока 

физкультуры. Обучение ведѐтся без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий.  

 Обучение в 1 классе осуществляется с использованием «ступенчатого» режима 

обучения в первом полугодии, В сентябре, октябре проводятся по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, остальное время заполняется целевыми прогулками, экскурсиями, физкультурными 

занятиями, развивающими играми. На четвѐртых уроках используется не классно-урочная, а 

иные формы организации учебного процесса. В ноябре-декабре проводятся по 4 урока по 35 

минут каждый, во втором полугодии (январь – май) – по 4 урока по 45 минут каждый.  

 Продолжительность учебного года в 1 классе – 33 недели, 2-4 классах – 34 недели.  

 Учебный предмет «Английский язык» изучается с II по IV класс по 2 часа в неделю. 

Он формирует элементарные коммуникативные умения в говорении, аудировании, чтении и 

письме; развивает речевые способности, внимание, мышление, память и воображение 

младшего школьника; способствует мотивации к дальнейшему овладению иностранным 

языком. 

 Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)»изучается с I по 

IV класс по 2 часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. Элементы ОБЖ, а 

также разделы социально-гуманитарной направленности преподаются в качестве модулей, 

включѐнных в содержание этого предмета.  

 Учебный предмет «Основы религиозных культур и светской этики», утверждѐнный 

распоряжением Правительства РФ от 28 января 2012 г. №84-р, изучается в IV классе в 

объеме 1 часа в неделю за счѐт компонента образовательного учреждения.  

 Учебный предмет «Технология» формирует практико-ориентированную 

направленность содержания обучения, которая позволяет реализовать практическое 

применение знаний, полученных при изучении других учебных предметов (математика, 
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окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), в 

интеллектуально-практической деятельности ученика.  

Информатика и ИКТ изучается в III-IV классах в качестве учебного модуля в рамках 

изучения учебного предмета «Технология». Данный модуль  направлен на обеспечение 

всеобщей компьютерной грамотности. Знания об основных законах правильного мышления, 

информационных процессах в целом станут фундаментом дальнейшего образования. 

Обучение ведѐтся по учебникам, учебным пособиям согласно федеральному перечню 

учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в  2014/2015 учебном году . 

Для усиления федерального компонента в области «Филология» часть формируемая 

участниками образовательного процесса в начальных классах дополнительно отведена на 

преподавание предметов  «Русский язык» и «Литературное чтение» (Приложение №1). 

В 1-4 классах внеурочная деятельность организуется по направлениям развития 

личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное (проектное), 

общеинтеллектуальное, общекультурное, в том числе через такие формы, как экскурсии, 

соревнования, общественно-полезные практики. Внеурочная деятельность отражена в 

образовательной программе школы.  

 

Учебный план для 1класса  на 2014/2015 учебный год 

Модель 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Предметные области Учебные                

предметы               

 

Количество 

часов неделю 

I 

 

 

Филология 

Русский язык 3 

Литературное чтение 2 

Татарский язык 3 

Литературное чтение на 

татарском языке 

1 

Английский язык - 

Математика и 

информатика 

Математика  4 

Обществознание и 

естествознание 

Окружающий мир 2 

Основы религиозных 

культур и светской 

этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- 

Искусство Музыка 1 

Изобразительное 

искусство 

1 

Технология Технология 1 

Физическая культура Физическая культура 3 

Итого: 21 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

 

 

- 

Максимально  допустимая  недельная нагрузка 21 
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Учебный план для 2-4 классов 

МБОУ «Верхнесиметская средняя общеобразовательная школа 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан» 

 на 2014/2015 учебный год 

(3 вариант РФ) 

 
 

 

 

Распределение часов школьного компонента в 2-3 классах. 

Предмет Класс  Количество 

часов  

Обоснование введения в учебный план 

Русский язык 2 1 С целью создания условий для приобщения к 

русскому языку, развития речевых навыков. 

Русский язык 3 1 Для формирования устойчивого 

познавательного интереса к русскому языку, с 

целью создания условий для приобщения к 

русскому языку, развития речевых навыков. 

Предметные 

области 

Учебные предметы Количество часов в неделю 

  II III IV всего 

 

 

Филология 

Русский язык 4 3 4 11 

Литературное чтение 2 2 2 6 

Татарский язык 3 3 3 9 

Литературное чтение на 

татарском языке 

2 3 2 7 

Английский язык 2 2 2 6 

Математика и 

информатика 

Математика  4 4 4 12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 2 2 2 6 

Основы 

религиозных 

культур и 

светской этики 

Основы религиозных 

культур и светской этики 

- - 1 1 

Искусство Музыка 1 1 1 3 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 3 

Технология Технология 1 1 1 3 

Физическая 

культура 

Физическая культура 3 3 3 9 

Итого: 25 25 26 76 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Русский язык 

 

 

1 

 

1 

 

 

- 

 

2 

Максимально  допустимая  недельная 

нагрузка 

26 26 26 78 
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 План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность школьников – это совокупность всех видов деятельности 

школьников,  в которой в соответствии с основной образовательной программой 

образовательного учреждения решаются задачи воспитания и социализации, развития 

интересов, формирования универсальных учебных действий.  

В соответствии с требованиями Стандарта внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности: общеинтеллектуальное, художественно-эстетическое, 

спортивно-оздоровительное и социальное в соответствии с планом внеурочной деятельности. 

Уровни воспитательных результатов: 
Первый уровень результатов — приобретение школьником социального знания об 

общественных нормах,  устройстве общества,  

социально одобряемых и неодобряемых формах поведения в обществе и т. п., первичного 

понимания социальной реальности и повседневной жизни.  

Достигается в процессе непосредственного взаимодействия с педагогами и другими 

школьниками. 

Второй уровень результатов — получение школьником опыта переживания и позитивного 

отношения к базовым ценностям общества, ценностного отношения к социальной 

реальности в целом.  

Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьников между собой на уровне класса, школы, то есть в защищѐнной, дружественной 

просоциальной среде.  

Именно в такой близкой детской среде ребѐнок получает (или не получает) первое 

практическое подтверждение приобретѐнных социальных знаний, начинает их ценить (или 

отвергает). 

Третий уровень результатов — получение школьником опыта  

самостоятельного общественного действия, действия в открытом социуме.  

 Для достижения данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие 

школьника с социальными субъектами за пределами школы.  

Для реализации программы в школе 

доступны следующие виды внеучебной деятельности: 

 научно-познавательная деятельность; 

 художественно-эстетическое направление; 

 социально-общественная деятельность; 

 спортивно-оздоровительная деятельность; 

 проектная деятельность; 

 

 

Распределение часов, отведенных  на внеурочную деятельность  в начальных классах                                                                

по   МБОУ  «Верхнесиметская СОШ» на 2014-2015 учебный год  

 
Направлен

ие  

образовате

льно-

воспитател

ьной 

деятельнос

ти 

Название учебной 

деятельности 

Клас

с 

Часы Ф.И.О. учителя Обще

е 

кол. 

часов 

Образовани

е 

(специ0альн

ость) 

Стаж Катег

ория 

Общеинте

ллектуаль

ное 

Английский с 

удовольствием 

1,2,3,

4 

4 Низамиева Алина 

Тагировна 

26 Высшее,  

учитель 

английского 

языка 

14 - 

Весѐлая грамматика 1 1 Махиева Фаузия 

Масгутовна 

6 Высшее,  

учитель 

начальных 

классов 

29 1 
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Занимательный 

русский 

2,3,4 3 Гарифуллина 

Диля Гамилевна 

23 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

19 1 

Духовно-

нравствен

ное 

Моя малая Родина 1,4 2 Хакимова 

Минзиля 

Зуфаровна 

21 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов  

25 1 

2 1 Хабибуллина 

Мадехия 

Миннахматовна 

17 Среднее 

специально

е, учитель 

начальных 

классов 

25 2 

3 1 Гарифуллина 

Диля Гамилевна 

23 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

19 1 

Театральная студия 1,2,3,

4 

4 Гатауллина Зухра 

Рахматулловна 

9 Высшее, 

организатор

- методист, 

педагог 

дошкольног

о 

образования 

29 - 

Социально

е 

Детские проекты 1,2,3,

4 

4 Хабибуллина 

Мадехия 

Миннахматовна 

17 Среднее 

специально

е, учитель 

начальных 

классов 

25 2 

Фольклор 1,2,3,

4 

4 Гатауллина Зухра 

Рахматулловна 

9 Высшее, 

организатор

- методист, 

педагог 

дошкольног

о 

образования 

29 - 

Общекуль

турное 

Волшебные краски 1,2,3,

4 

4 Шафигуллина 

Аниса 

Габдулхамитовна   

21 Высшее, 

учитель 

географии, 

ИЗО 

19 1 

Хореография 1,2,3,

4 

4 Имамиев Ильмир 

Ильфатович 

19 Высшее, 

учитель 

музыки, 

ПДО 

11 1 

Спортивно

-

оздоровите

льное 

Шахматы  

 

1,2,3,

4 

4 Галимова Эндже 

Салиховна 

11 Высшее, 

педагог- 

психолог 

19 2 

Страна здоровья 1 1 Хакимова 

Минзиля 

Зуфаровна 

21 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

25 1 

2,4 2 Хабибуллина 

Мадехия 

Миннахматовна 

17 Среднее 

специально

е, учитель  

начальных 

.классов 

25 2 

3 1 Гарифуллина 

Диля Гамилевна 

23 Высшее, 

учитель 

начальных 

классов 

19 1 
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Формы промежуточной аттестации учащихся. 

          Основные формы промежуточной аттестации: 

 Диктант с грамматическим заданием  

 Контрольная работа 

 Выведение годовой оценки 

 Тестовая работа 

 Лексико-грамматический тест (по английскому языку) 

 Защита реферата 

 Проектная работа 

 Контрольное чтение (в начальных классах)  

 Другие формы 

 

      Промежуточная аттестация учащихся школы в 2014/2015 учебном году распределяется 

по классам следующим образом: 
 

Класс  Предмет  Форма промежуточной 

аттестации 

Период  

2 кл Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение Контрольное чтение Итоговая 

 Татарский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение на 

тат.языке  

Контрольное чтение Итоговая 

 Английский язык Тестовая работа Итоговая 

 Математика Контрольная работа Итоговая 

 Окружающий мир Тестовая работа Итоговая 

 Музыка Выведение годовой оценки Итоговая 

 Изобразительное искусство Выведение годовой оценки Итоговая 

 Технология  Проектная работа Итоговая 

 Физическая культура Сдача нормативов  Итоговая 

3кл Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение Контрольное чтение Итоговая 

 Татарский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение на 

тат.языке  

Контрольное чтение Итоговая 

 Английский язык Лексико-грамматический 

тест 

Итоговая 

 Математика Контрольная работа Итоговая 

 Окружающий мир Тестовая работа Итоговая 

 Музыка Выведение годовой оценки Итоговая 

 Изобразительное искусство Выведение годовой оценки Итоговая 

 Технология  Проектная работа Итоговая 

 Физическая культура Сдача нормативов  Итоговая 

4 кл Русский язык   Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение Контрольное чтение Итоговая 

 Татарский язык Диктант с грамматическим 

заданием 

Итоговая 

 Литературное чтение на Контрольное чтение Итоговая 
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тат.языке  

 Английский язык Лексико-грамматический 

тест 

Итоговая 

 Математика Контрольная работа Итоговая 

 Окружающий мир Тестовая работа Итоговая 

 Музыка Выведение годовой оценки Итоговая 

 Изобразительное искусство Выведение годовой оценки Итоговая 

 Технология  Проектная работа Итоговая 

 Физическая культура Сдача нормативов  Итоговая 

 

 

Программно-методическое обеспечение начальной школы на 2014-2015 учебный год 

 

Русский язык 

 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Место 

издания, 

издатель

ство. 

Год  

издания 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

1 99 Р.Ф.Климанова

.  Азбука.1,2 

часть.  

Л.Ф.Климанова

, С.Г.Макеева. 

Русский язык. 

М.:  

М.: 

Просвеще

ние, 

2014г 

Просвеще

ние, 

2014г 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

2 170 Русский язык. 

Ч. 1. 

2Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В.  

М.: 

Просвеще

ние, 

2012г  

3. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

3 136 Русский язык. 

Ч. 1. 

2Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В.  

М.: 

Просвеще

ние, 

2013г  

4. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

4 136 Русский язык. 

Ч. 1. 

2Климанова 

Л.Ф., 

Бабушкина 

Т.В.  

М.: 

Просвеще

ние, 

2013г 
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Литературное чтение 

№ Учебные программы Клас

с 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Место 

издани

я, 

издате

льство

. 

Год 

издани

я 

1. Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

1 66 Литературное 

чтение  

Климанова 

Л.Ф.В.Г. 

Горецкий 

Л.А.Виноградск

ая.  

М.: 

Просве

щение, 

2009 

2. Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

2 68 Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф 

.Виноградская 

Л.А.Горецкий 

В.Г. В 2 ч. 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

3. Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

3 68 Литературное 

чтение  

Климанова 

Л.Ф.Виноградск

аяЛ.А.Горецкий 

В.Г. В 2 ч. 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

4 Примерная основная общеобразовательная 

программа образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

4 68 Литературное 

чтение  

Климанова Л.Ф. 

Виноградская, 

М.В. Бойкина 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

Английский язык 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов  

Учебники Место 

издания, 

издатель

ство. 

Год 

издания 

 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Программа курса английского языка 

для 2-11 классов для 

общеобразовательных учреждений 

Автор: М.З Биболетова  

Н.Н.Трубанева изд‖ Титул‖ 2010 

 

 

2 68 

 

 

 

―Enjoy English 

2’’ 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанѐва.  

Титул, 

2012 

 

 

3 68 ―Enjoy English 

3’’ 

М.З.Биболетова, 

О.А.Денисенко, 

Н.Н.Трубанѐва,) 

Титул, 

2012 

 

 

 

4 68 ―Spotlight‖Р.И.Б

ыкова,Д.ДулиМ.

Д.Поспелова 

Просвеще

ние, 2014 
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Математика 

№ Учебные программы Клас

с 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Место 

издани

я, 

издате

льство

. 

Год 

издани

я 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

1 132 Математика в 2 Ч. 
Дорофеев Г.В., 

МираковаТ.Н.Бука 

Т.Б. 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

2 

 

136 Г.В. Дорофеев, Т.Н. 

Миракова. 

 Математика,  

 

М.: 

Просве

щение, 

2011 

3. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

3 

 

136 Математика в 2 Ч. 
Дрофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

4. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

4 136 Математика в 2 Ч. 
Дрофеев Г.В., 

Миракова Т.Н. 

 

М.: 

Просве

щение, 

2013 

 

Окружающий мир 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Место 

издания, 

издатель

ство. 

Год 

издания 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

1 66 Окружающий 

мир в 2 Ч. 
Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Просвеще

ние, 2010 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

2 68 Окружающий 

мир в 2 Ч. 
Плешаков 

А.А., Новицкая 

М.Ю. 

Просвеще

ние, 2011 

3. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

3 68 Окружающий 

мир в 2 Ч. 
Плешаков А.А. 

Просвеще

ние, 2012 
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4. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. Начальная 

школа. Москва, «Просвещение», 2011 г. 

(стандарты второго поколения) 

4 68 Окружающий 

мир в 2 Ч. 
Плешаков А.А. 

Просвеще

ние, 2014 

 

Искусство (Музыка) 

№ Учебные программы Класс Кол-

во 

часов 

по 

прогр

амме 

Учебники Место 

издани

я, 

издате

льство

. 

Год 

издани

я 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, 

«Просвещение», 2011 г. (стандарты 

второго поколения) 

1 33 Критская Е. Д. 

Музыка: учеб.для 

учащихся 1 кл. нач. 

шк. / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

М.: 

Просве

щение, 

2013 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, 

«Просвещение», 2011 г. (стандарты 

второго поколения) 

2 34 Критская Е. Д. 

Музыка: учеб.для 

учащихся 2 кл. нач. 

шк. / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

М.: 

Просве

щение, 

2012 

3. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, 

«Просвещение», 2011 г. (стандарты 

второго поколения) 

3 34 

 

Критская Е. Д. 

Музыка: учеб.для 

учащихся 3 кл. нач. 

шк. / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

М.: 

Просве

щение, 

2011 

4. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. Москва, 

«Просвещение», 2011 г. (стандарты 

второго поколения) 

4 34 Критская Е. Д. 

Музыка: учеб.для 

учащихся 3 кл. нач. 

шк. / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. 

М.: 

Просве

щение, 

2014 

 

Искусство (Изобразительное искусство) 

№ Учебные программы Клас

с 

Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Место 

издания

, 

издател

ьство. 

Год 

издани

я 

1. Программы общеобразовательных 

школ, Москва,―Просвещение ‖,  2011 

год  

1 33 

 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительное 

искусство.1 класс   

Просве

щение, 

2012. 
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2. Программы общеобразовательных 

школ, Москва,―Просвещение ‖,  2011 

год  

2 34 

 

Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительное 

искусство.2 класс   

 

Просве

щение, 

2010 

3. Программы общеобразовательных 

школ, Москва,―Просвещение ‖,  2011 

год  

3 34 Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительное 

искусство.3 класс   

Просве

щение, 

2012 

4. Программы общеобразовательных 

школ, Москва,―Просвещение ‖,  2011 

год  

4 34 Т.Я. Шпикалова, 

Л.В.Ершова. 

Изобразительное 

искусство.4 класс   

Просве

щение, 

2012 

 

Физическая культура 

№ Учебные программы Класс Кол-

во 

часов 

по 

прог

рамм

е 

Учебники Место 

издани

я, 

издате

льство

. 

Год 

издани

я 

1.  «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-5 классов» (В, И. 

Лях, А. А. Зданевич-Москва: Просвещение, 

2011 

1 99 В. И. Лях  ―Мой 

друг-

физкультура» 

Москва

Просве

щение, 

2012 

2. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-5 классов» (В, И. 

Лях, А. А. Зданевич-Москва: Просвещение, 

2011 

2 102 

 

В. И. Лях  ―Мой 

друг-

физкультура». 

 

Москва

Просве

щение, 

2012 

3. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-5 классов» (В, И. 

Лях, А. А. Зданевич-Москва: Просвещение, 

2011 

3 102 В. И. Лях  ―Мой 

друг-

физкультура» 

. 

 

Москва

Просве

щение, 

2012 

4. «Комплексная программа физического 

воспитания учащихся 1-5 классов» (В, И. 

Лях, А. А. Зданевич-Москва: Просвещение, 

2011 

4 102 В. И. Лях  ―Мой 

друг-

физкультура». 

 

Москва

Просве

щение, 

2012 

 

Технология 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов 

по 

програм

ме 

Учебники Место 

издания

, 

издател

ьство. 

Год 

издания 

1. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

1 

 

33 Н.И.Роговцева, 

Н.В. 

М., 

―Просве
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образовательного учреждения. 

Начальная школа. М, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

Богданова,И.П.

Фрейтаг. 

Технология1 

класс.          

щение‖ 

2012 

2. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. М, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

2 34 Н.И.Роговцева, 

Н.В. 

Богданова,Н.В.

Добромыслова. 

Технология2 

класс.     

М., 

―Просве

щение‖ 

2012 

3. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. М, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

3 

 

34 Н.И.Роговцева, 

Н.В. 

Богданова,Н.В.

Добромыслова. 

Технология3 

класс.                              

М., 

―Просве

щение‖ 

2012 

4. Примерная основная 

общеобразовательная программа 

образовательного учреждения. 

Начальная школа. М, «Просвещение», 

2011 г. (стандарты второго поколения) 

4 34 Н.И.Роговцева, 

Н.В. 

Богданова,Н.В.

Шипилова 

Технология 4 

класс.                              

М., 

―Просве

щение‖ 

2012 

 

Татарский язык 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов по 

програм

ме 

Учебники Место 

издания, 

издатель

ство. 

Год 

издания 

1. 

 

Гомуми белем бирү программалары. 

Татар һҽм рус теллҽре. Казан, 

―Мҽгариф‖ нҽшрияты. 2010 

1 

 

99 Татарский 

язык. 1кл 
Вагизов 

С.Г., 

Валитова 

Р.Г. 

 

 

ТКН, 

2011 

2. Гомуми белем бирү программалары. 

Татар һҽм рус теллҽре. Казан, 

―Мҽгариф‖ нҽшрияты. 2010 

2 102 .И.Җамалетд

инова Татар 

теле.  

Магариф, 

2013 

3. 

 

 

Гомуми белем бирү программалары. 

Татар һҽм рус теллҽре. Казан, 

―Мҽгариф‖ нҽшрияты. 2010 

3 

 

102 .И.Җамалетд

инова Татар 

теле.  

Магариф 

- Вакыт 

2013 

4. Гомуми белем бирү программалары. 

Татар һҽм рус теллҽре. Казан, 

―Мҽгариф‖ нҽшрияты. 2010 

4 102 Татарский 

язык, 4 кл. 

В 2-х 

частях. 
Мияссарова 

И.Х., 

Файзрахман

ова К.Ф. 

Магариф 

- Вакыт 

2014 
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Литературное чтение (тат.) 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов 

по 

програ

мме 

Учебники Мест

о 

издан

ия, 

изд, 

год 

1. 

 

Гомуми белем бирү 

программалары. Татар һҽм рус 

теллҽре. Казан, ―Мҽгариф‖ 

нҽшрияты. 2010 

1 

 

33 Алифба. Мияссарова 

И.Х. 

Ф.Ш.Гарифуллина 

Р.Р.Шҽмсетдинова. 

Ҽдҽби уку,                          

Г.М Сафиуллина, 

М.Я.Гарифуллина 

Мага

риф-

Вакы

т, 

2012 

2. Гомуми белем бирү 

программалары. Татар һҽм рус 

теллҽре. Казан, ―Мҽгариф‖ 

нҽшрияты. 2010 

2 68 Татарская 

литература. Ч. 2. 
Г.М. Сафиуллина, 

Ф.Ф. Хҽсҽнова ,  Ҽ.Г. 

Мөхҽммҽтҗанова 

Мага

риф, 

2013 

3. 

 

 

Гомуми белем бирү 

программалары. Татар һҽм рус 

теллҽре. Казан, ―Мҽгариф‖ 

нҽшрияты. 2010 

3 

 

102 Татарская 

литература. Ч. 2. 
Г.М. Сафиуллина , 

Ф.Ф. Хҽсҽ-нова ,  Ҽ.Г. 

Мөхҽммҽтҗанова  

Мҽга

риф-

вакыт

, 2013 

4. Гомуми белем бирү 

программалары. Татар һҽм рус 

теллҽре. Казан, ―Мҽгариф‖ 

нҽшрияты. 2010 

4 68 Татарская 

литература. Ч. 2. 
Г.М. Сафиуллина , 

Ф.Ф. Хҽсҽ-нова ,  Ҽ.Г. 

Мөхҽммҽтҗанова 

Мҽга

риф-

вакыт

, 2014 

 

 

Основы религиозных культур и светской этики 

№ Учебные программы Класс Кол-во 

часов по 

программе 

Учебники Год 

издан

ия 

1. 

 

Основы религиозных культур и 

светской этики. Программы 

общеобразовательных учреждений 4—5 

классы, Издательство «Просвещение», 2010 

4 34 М.Т.Студе

никин 

―Дөньяви 

этика 

нигезлҽре, 

4 сыйныф‖ 

Казан 

, 

Хҽтер 

ТаРИ

Х, 

2012 

 

 

 
 


