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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

"Митряевская НОШ" разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования к 

структуре основной образовательной программы (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373). Основная 

образовательная программа начального общего образования МБОУ "Митряевская НОШ" 

разработана на основе Примерной основной образовательной программы начального 

общего образования с учетом типа и вида учреждения, а также с учетом образовательных 

потребностей и запросов участников образовательного процесса, а также концептуальных 

положений УМК «Перспектива». 

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на 

ступени начального общего образования МБОУ "Митряевская НОШ". Программа 

соответствует основным принципам государственной политики РФ в области 

образования, изложенным в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Это: 

– гуманистический характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей, жизни 

и здоровья человека, свободного развития личности; 

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

любви к окружающей природе, Родине, семье; 

– единство федерального культурного и образовательного пространства, защита и 

развитие системой образования национальных культур, региональных культурных 

традиций и особенностей в условиях многонационального государства; 

– общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников; 

– обеспечение самоопределения личности, создание условий для ее самореализации, 

творческого развития; 

– формирование у обучающегося адекватной современному уровню знаний и ступени 

обучения картины мира; 

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

нацеленного на совершенствование этого общества; 

– содействие взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, народами независимо 

от национальной, религиозной и социальной принадлежности. 

Целью реализации основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ "Митряевская НОШ" 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 ребенка младшего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-смысловые установки 

выпускников начальной школы, отражающие их индивидуально-личностные позиции, 

социальные компетентности, личностные качества; сформированность основ российской и 

гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные ими универсальные учебные действия 

(познавательные, регулятивные и коммуникативные), составляющие основу умения 
учиться (функциональной грамотности); 

 предметные результаты – система основополагающих элементов научного знания по 

каждому предмету как основа современной научной картины мира и опыт 



 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, 

специфический для каждой предметной области. 

В основе реализации основной образовательной программы лежит системно- 

деятельностный подход, который предполагает: 

 ориентацию на достижение цели и основного результата образования – развитие 

личности обучающегося на основе освоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира; 

 опору на современные образовательные технологии деятельностного типа: 

- технологию формирования правильной читательской деятельности (технологию 

продуктивного чтения), 

- проблемно-диалогическую технологию, 

- технологию оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего образования. 

МБОУ "Митряевская НОШ", реализующее основную образовательную программу 

начального общего образования, обеспечивает ознакомление обучающихся и их 

родителей (законных представителей) как участников образовательного процесса: 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в этом учреждении; 

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации основной 

образовательной программы начального общего образования, установленными 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного учреждения. 

 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Планируемые результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (далее - планируемые результаты) являются одним из важнейших 

механизмов реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, освоивших 

основную образовательную программу. Они представляют собой систему обобщенных 

личностно-ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Планируемые результаты: 

 обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, уточняя и конкретизируя общее понимание личностных, 

метапредметных и предметных результатов для каждой учебной программы с учетом 

ведущих целевых установок их освоения, возрастной специфики обучающихся и 

требований, предъявляемых системой оценки; 

 являются содержательной и критериальной основой для разработки программ учебных 

предметов, курсов, учебно-методической литературы, а также для системы оценки 

качества освоения обучающимися основной образовательной программы начального 

общего образования. 

В соответствии с системно-деятельностным подходом,  составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых результатов 

описывает и характеризует обобщённые способы действий с учебным материалом, 

позволяющие обучающимся успешно решать учебные и учебно-практические задачи, в 

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

задачи, по возможности максимально приближенные к реальным жизненным ситуациям. 

Иными словами, система планируемых результатов даёт представление о том, какими 

именно действиями — познавательными, личностными, регулятивными, 

коммуникативными, преломленными через специфику содержания того или иного 



 

предмета, — овладеют обучающиеся в ходе образовательного процесса. В системе 

планируемых результатов особо выделяется учебный материал, имеющий опорный 

характер, т. е. служащий основой для последующего обучения. 

Структура планируемых результатов строится с учетом необходимости: 

• определения динамики картины развития обучающихся на основе выделения 

достигнутого уровня развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития 

ребенка; 

• определения возможностей овладения учащимися учебными действиями на уровне, 

соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 

подготовительными для данного предмета; 

• выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 

деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

С этой целью в структуре планируемых результатов по каждой учебной программе 

(предметной, междисциплинарной) выделяются следующие уровни описания. 

Цели-ориентиры, определяющие ведущие целевые установки и основные ожидаемые 

результаты изучения данной учебной программы. Их включение в структуру 

планируемых результатов призвано дать ответ на вопрос о смысле изучения данного 

предмета, его вкладе в развитие личности обучающихся. Планируемые результаты, 

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

предваряющем планируемые результаты по отдельным разделам учебной программы. 

Этот блок результатов описывает основной, сущностный вклад данной программы в 

развитие личности обучающихся, в развитие их способностей; отражает такие общие цели 

образования, как формирование ценностных и мировоззренческих установок, развитие 

интереса, формирование определенных познавательных потребностей обучающихся. 

Оценка достижения этих "целей ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации, а полученные 

результаты характеризуют деятельность системы образования. 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении опорного 

учебного материала. Планируемые результаты, описывающие эту группу целей, 

приводятся в блоках «Выпускник «Митряевская НОШ» научится» к каждому разделу 

учебной программы. Они ориентируют пользователя в том, какой уровень освоения 

опорного учебного материала ожидается от выпускников. Критериями отбора данных 

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

ступени, необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность 

их достижения большинством обучающихся, как минимум, на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний и учебных действий, которая, во-первых, 

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

вторых, при наличии специальной целенаправленной работы учителя в принципе может 

быть освоена подавляющим большинством детей. 

Достижение планируемых результатов этой группы выносится на итоговую оценку, 

которая может осуществляться как в ходе освоения данной программы (с помощью 

накопительной оценки, или портфеля достижений), так и по итогам её освоения (с 

помощью итоговой работы). Оценка освоения опорного материала на уровне, 

характеризующем исполнительскую компетентность обучающихся, ведется с помощью 

заданий базового уровня, а на уровне действий, соответствующих зоне ближайшего 

развития, — с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение 

обучающимися заданий базового уровня служит единственным основанием для 

положительного решения вопроса о возможности перехода на следующую ступень 

обучения. 



 

Цели, характеризующие систему учебных действий в отношении знаний, 

умений, навыков, расширяющих и углубляющих опорную систему или 

выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета. 

Планируемые результаты, описывающие указанную группу целей, приводятся в блоках 

«Выпускник МБОУ «Митряевская НОШ» получит возможность научиться» к каждому 

разделу примерной программы учебного предмета и выделяются курсивом. Уровень 

достижений, соответствующий планируемым результатам этой группы, могут 

продемонстрировать только отдельные обучающиеся, имеющие более высокий уровень 

мотивации и способностей. В повседневной практике обучения эта группа целей не 

отрабатывается со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий для обучающихся, так и в силу повышенной сложности 

учебного материала и/или его пропедевтического характера на данной ступени обучения. 

Оценка достижения этих целей ведется преимущественно в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Частично задания, ориентированные на оценку достижения этой группы планируемых 

результатов, могут включаться в материалы итогового контроля. 

Основные цели такого включения — предоставить возможность обучающимся 

продемонстрировать овладение более высокими (по сравнению с базовым) уровнями 

достижений и выявить динамику роста численности группы наиболее подготовленных 

обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых 

ведется оценка достижения планируемых результатов этой группы, не является 

препятствием для перехода на следующую ступень обучения. В ряде случаев учет 

достижения планируемых результатов этой группы целесообразно вести в ходе текущего 

и промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать посредством 

накопительной системы оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать 

при определении итоговой оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подч.ркивает тот факт, 

что при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и 

достижение планируемых результатов, от учителя требуется использование таких 

педагогических технологий, которые основаны на дифференциации требований к 

подготовке обучающихся. На ступени начального общего образования устанавливаются 

планируемые результаты освоения: 

• междисциплинарной программы «Формирование универсальных учебных действий», а 

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

учащихся»; 

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

чтение»,  «Литературное чтение на родном языке»,  «Иностранный язык»,  «Математика», 

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

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

 

1.2.1. Формирование универсальных учебных действий 

(личностные и метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, 

познавательные и коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения 

учиться. 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника МБОУ « Митряевской НОШ»  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, учебно- 

познавательные и внешние мотивы; 



 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

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

и других людей; 

• способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

• основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 

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

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

человека за общее благополучие; 

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

поступков окружающих людей; 

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

моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от 

доконвенционального к конвенциональному уровню; 

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

поведения; 

• эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 

•  установка на здоровый образ жизни; 

• основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

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

отечественной художественной культурой. 

Выпускник  МБОУ « Митряевской НОШ»  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 

деятельности; 

• морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

• установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

• осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   научится: 

• принимать и сохранять учебную задачу; 

•  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

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



 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

•  учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (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 учета 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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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); 

• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

• осуществлять синтез как составление целого из частей; 

• проводить сравнение 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 приемов решения задач. 

 



 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   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 и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных 

связей; 

• произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ» 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 партн.ра 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 партнера высказывания, учитывающие, что партн.р знает и 

видит,  а что нет; 

• задавать вопросы; контролировать действия партнера; 

• использовать речь для регуляции своего действия; 

• адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

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

собственной; 

• учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

• продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

• с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 

партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 



 

• адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

1.2.1.1. Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени 

начального общего образования выпускники приобретут первичные навыки работы с 

содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих возрасту 

литературных, учебных, научно-познавательных текстов, инструкций. Выпускники 

научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения познавательного интереса, 

освоения и использования информации. Выпускники овладеют элементарными навыками 

чтения информации, представленной в наглядно-символической форме, приобретут опыт 

работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

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

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

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

информации, их интерпретация и преобразование. Обучающиеся смогут использовать 

полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных 

причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования утверждений, а 

также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Выпускники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск 

информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к получаемой 

информации, сопоставления её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»    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 приведенное 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 нем информацию, но и на жанр, 

структуру, выразительные средства текста; 

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

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

• ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник  МБОУ « Митряевской НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

• делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

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

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник МБОУ « Митряевской 

НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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. 

1.2.1.2. Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

(метапредметные результаты) 

В результате изучения всех без исключения предметов на ступени начального общего 

образования начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в 

современном высокотехнологичном обществе. Обучающиеся приобретут опыт работы с 

гипермедийными информационными объектами, в которых объединяются текст, 

наглядно-графические изображения, цифровые данные, неподвижные и движущиеся 

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

помощью телекоммуникационных технологий или размещаться в Интернете. 

Обучающиеся познакомятся с различными средствами ИКТ, освоят общие безопасные и 

эргономичные принципы работы с ними; осознают возможности различных средств ИКТ 

для использования в обучении, развития собственной познавательной деятельности и 

общей культуры. Они приобретут первичные навыки обработки и поиска информации при 

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

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

гипермедиасообщения. 

Выпускники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; определять 

возможные источники ее 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 приемы 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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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  МБОУ « Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»    научится: 

• подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители 

(флэш-карты); 

• описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, 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  МБОУ « Митряевской НОШ»    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. 

Создание, представление и передача  сообщений выпускник МБОУ « Митряевской 

НОШ»   научится: 

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

оформлять и сохранять их; 

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

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

• создавать диаграммы, планы территории и пр.; 



 

• создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

• размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

• пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать 

ход и результаты общения на экране и в файлах. 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

• представлять данные; 

Планирование деятельности, управление и организация 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   научится: 

• 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 МБОУ « Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

• проектировать несложные объекты и процессы реального мира, своей собственной 

деятельности и деятельности группы; 

• моделировать объекты и процессы реального мира. 

1.2.2. Русский язык. 

В результате изучения курса русского языка обучающиеся на ступени начального 

общего образования научатся осознавать язык как основное средство человеческого 

общения и явление национальной культуры, будет формироваться позитивное 

эмоционально-ценностное отношение к русскому языку, стремление к грамотному 

использованию, русский язык станет для учеников основой всего процесса обучения, 

средством развития их мышления, воображения, интеллектуальных и творческих 

способностей. 

В процессе изучения русского 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 литературного языка (орфоэпических, лексических,грамматических) 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 партнера, учет различных мнений и координация различных 

позиций в сотрудничестве, стремление к более точному выражению собственного мнения 

и позиции, умение задавать вопросы. 

Выпускник на ступени начального общего образования: 

• научится осознавать безошибочное письмо как одно из проявлений собственного уровня 

культуры; 

• сможет применять орфографические правила и правила постановки знаков препинания (в 

объеме изученного) при записи собственных и предложенных текстов, овладеет умением 

проверять написанное; 

• получит первоначальные представления о системе и структуре русского языка: 

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

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



 

курса научится находить, характеризовать, сравнивать, классифицировать такие языковые 

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

предложение, что послужит основой для дальнейшего формирования общеучебных, 

логических и познавательных (символико-моделирующих) универсальных учебных 

действий с языковыми единицами. 

В результате изучения курса русского языка у выпускников,освоивших основную 

образовательную программу начального общего образования, будет сформирован учебно- 

познавательный интерес к новому учебному материалу по русскому языку и способам 

решения новой языковой задачи, что заложит основы успешной учебной деятельности при 

продолжении изучения курса русского языка на следующей ступени образования. 

Содержательная линия «Система языка» 

Раздел «Фонетика и графика» 
Выпускник научится: 

• различать звуки и буквы; 

• характеризовать звуки: гласные ударные/безударные; согласные твердые/мягкие, 

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

и глухие; 

• знать последовательность букв в алфавите, пользоваться алфавитом для упорядочивания 

слов и поиска нужной информации. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 литературного языка в собственной речи и оценивать 

соблюдение этих норм в речи собеседников (в объеме представленного в учебнике 

материала); 

• находить при сомнении в правильности постановки ударения или произношения слова 

ответ самостоятельно (по словарю 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; 

• 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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   научится: 



 

• определять грамматические признаки имен существительных — род, число, падеж, 

склонение; 

• определять грамматические признаки имен прилагательных — род, число, падеж; 

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

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

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

• проводить морфологический разбор имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов по предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

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

с существительными и личными местоимениями, к которым они относятся, союзы и, а, но, 

частицу не при глаголах. 

Раздел «Синтаксис» 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   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; 

• определить восклицательную/невосклицательную интонацию предложения; 

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

• выделять предложения с однородными членами.  

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

• применять правила правописания (в объеме содержания курса); 

• определять (уточнять) написание слова по орфографическому словарю; 

•  безошибочно списывать текст объемом 80—90 слов; 

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

правилами правописания; 

• проверять собственный и предложенный текст, находить и исправлять 

орфографические и пунктуационные ошибки. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

 осознавать место возможного возникновения орфографической ошибки; 

 подбирать примеры с определенной орфограммой; 

 при составлении собственных текстов перефразировать записываемое, чтобы избежать 

орфографических и пунктуационных ошибок; 

 при работе над ошибками осознавать причины появления ошибки и определять способы 

действий, помогающих предотвратить ее в последующих письменных работах. 
 

Содержательная линия «Развитие речи» 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   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 учетом ситуации общения; 



 

• самостоятельно озаглавливать текст; 

•  составлять план текста; 

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

конкретных ситуаций общения. 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

 создавать тексты по предложенному заголовку; 
 подробно или выборочно пересказывать текст; 

 пересказывать текст от другого лица; 

 составлять устный рассказ на определенную тему с использованием разных типов речи: 

описание, повествование, рассуждение; 

 анализировать и корректировать тексты с нарушенным порядком предложений, 

находить в тексте смысловые пропуски; 

 корректировать тексты, в которых допущены нарушения культуры речи; 

 анализировать последовательность собственных действий при работе над изложениями 

и сочинениями и соотносить их с разработанным алгоритмом; оценивать правильность 

выполнения учебной задачи: соотносить собственный текст с  исходным (для изложений) 

и с назначением, задачами, условиями общения (для самостоятельно создаваемых 

текстов); 

 соблюдать нормы речевого взаимодействия при интерактивном общении (sms- 

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

1.2.3. Литературное чтение. 

Выпускники МБОУ «Митряевской НОШ»   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 

иуважать 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 

самостоятельность и познавательные интересы. 

      Выпускники МБОУ «Митряевской НОШ»   овладеют техникой чтения, приемами 

понимания прочитанного и прослушанного произведения, элементарными приемами 

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 МБОУ « Митряевской НОШ»   начальной школы приобретут первичные 

умения работы с учебной и научно-популярной литературой, будут находить и 

использовать информацию для практической работы. 

     Выпускники МБОУ « Митряевской НОШ»   овладеют основами коммуникативной 

деятельности, на практическом уровне осознают значимость работы в группе и освоят 

правила групповой работы. 

Виды речевой и читательской деятельности Выпускник МБОУ «Митряевской 

НОШ»  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 при.мы анализа различных видов текстов (делить текст 

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

событиями, поступками героев, явлениями, фактами, 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 нем 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 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 учетом 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 МБОУ « Митряевской НОШ»  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 объема 

(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 МБОУ «Митряевской НОШ»   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 МБОУ «Митряевской НОШ»   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); 

 создавать прозаический или поэтический текст по аналогии на основе авторского 

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

Творческая деятельность 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ»   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 МБОУ « Митряевской НОШ»   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 - развернутый 

ответ на вопрос; описание-характеристика героя). 

 



 

1.2.4. Родной язык 

Планируемые предметные результаты освоения с учетом общих требований 

Стандарта и специфики учебного предмета «Родной язык» должны обеспечивать 

успешное обучение на следующей ступени общего образования: 

 овладение первоначальными знаниями о единстве и многообразии языкового и 

культурного пространства народов Российской Федерации; 

 осознание языка как значимой части национальной культуры, как средства общения 

между разными народами; 

 воспитание позитивного отношения к овладению литературными нормами устной и 

письменной речи; 

 овладение орфоэпическими, лексическими и грамматическими нормами татарского 

языка, первоначальными сведениями о татарском речевом этикете, умение выборочного 

использования языкового материала, необходимого для коммуникации в объеме 

изученного программного материала; 

 использование полученных знаний по татарскому языку в познавательной и 
коммуникативной деятельности при различных жизненных ситуациях (в учебном 

процессе и во внеклассных мероприятиях). 

В результате усвоения татарского языка учащиеся осознают язык как средство 

коммуникации, как национально-культурный феномен. К концу 4-го класса они 

воспринимают владение нормами устной и письменной речи по родному языку как 

показатель развития общей культуры человека. 

Аудирование. 

Понимание содержания прослушанного текста, ответы на вопросы по его 

содержанию, проведение беседы с целью определения основной мысли текста. 

Говорение. 

Использование изученных языковых единиц с учетом речевой ситуации. 

Составление диалогической и монологической речи с соблюдением орфоэпических и 

интонационных норм родного языка. Использование образцов татарского речевого 

этикета по различным темам в учебном процессе и во внеклассных мероприятиях. 

Чтение. 

Понимание содержания прочитанного текста с соблюдением орфоэпических норм, 

определением логического ударения. Определение темы и основной мысли текста. 

Письмо. 

Формирование навыков письма букв, звукосочетаний, слогов, слов и предложений. 

Письмо под диктовку и переписывание текста на изученное правило. Составление 

небольшого письменного текста на основе просмотренной картины (рисунка) или 

видеозаписи, с привлечением увиденного (услышанного) материала. 

Фонетика. 

Звуки речи. Выделение отдельных гласных и согласных из прослушанного слова. 

Определение количества и последовательности букв и звуков. Сравнение слов, 

отделяющихся друг от друга одним или несколькими буквами (звуками). 

Определение гласных и согласных, твердых и мягких, ударных и безударных, 

звонких и глухих согласных. 

Слог. Деление слова на слоги. Определение ударного слога. 

Графика. 

Понятие о буквах и звуках. Гласные и согласные звуки. Мягкие и твердые гласные и 

их буквенные обозначения. Сравнение мягкого и твердого произношения слов. Значение 

гласных в твердом и мягком произношении слов. Буквы е, ë, ю, я. Твердый (ъ) и мягкий 

(ь) знаки. 

Чтение. 

Формирование послоговое, беглое чтение с соблюдением произносительных норм. 

Плавное слоговое чтение и чтение целыми словами со скоростью, соответствующей 

индивидуальному темпу ребенка. Осознанное чтение слов, словосочетаний, предложений 



 

и коротких текстов. Чтение с соблюдением нужной интонации и паузы в соответствии с 

проставленными знаками препинания. Осознанное и выразительное чтение небольших 

текстов и стихотворений. 

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

Письмо. 

Выполнение гигиенических норм при письме. Овладение быстрыми и ритмичными 

движениями руки и пальцев при письме. Правописание строчных и заглавных букв. 

Письмо под диктовку слов и предложений, у которых не расходятся произношение и 

правописание. Осознание необходимости соблюдения при письме таких графических 

средств, как интервал между словами, проставление знака переноса между ними. 

Слово и предложение. 

Лексическое значение слова. Выделение слова из предложения. Наблюдение над 

порядком расположения слов в предложении. Изменение порядка слов в предложении. 

Орфография. Ознакомление с правилами орфографии: 

• раздельное написание слов; 

• написание букв о и ө в первом слоге татарских слов; 

• заглавная буква в начале предложения, знаки препинания – точка, вопросительный и 

восклицательный знаки в конце предложения; 

• деление слов на слоги, перенос слов по слогам. 

Развитие речи. Понимание содержания прочитанного или прослушанного текста. 

Составление небольших текстов с использованием сюжетных картин, на основе личных 

наблюдений. 

Систематический курс 

Фонетика и орфоэпия. 
Определение гласных и согласных звуков. Выделение ударных и безударных 

гласных, звонких и глухих согласных. Характеристика звуков: гласный-согласный, 

твердый-мягкий, звонкий-глухой. Деление на слоги. Произношение звуков и 

звукосочетаний с соблюдением орфоэпических норм современного литературного языка. 

Элементы фонетического анализа. 

Графика. 

Звуки и буквы. Твердые и мягкие согласные. Употребление разделительных знаков 

(ъ и ь). Соотношение звуков и букв в словах с е, ë, ю, я. Интервал между словами, знак 

переноса. Знание татарского алфавита. Использование алфавита при работе со справочной 

литературой. 

Лексика. 

Слово как единство произносимого и значимого. Определение семантики слова по 

толковому словарю. Наблюдения над однозначными и многозначными словами, над 

употреблением речи синонимов и антонимов. 

Состав слова. 

Понятие об однокоренных словах, их отличия от синонимов и омонимов. 

Определение корня слова и аффикса. Понятие о словообразовательных аффиксах. 

Выполнение упражнений с элементами словообразовательного анализа. 

Морфология. 

Понятие о частях речи. Имя существительное, его значение и употребление в речи. 

Вопросы имен существительных. Определение имен существительных, отвечающих на 

вопросы кем? нәрсә? Собственные и нарицательные имена. Формы единственного и 

множественного числа. Названия и вопросы падежей. Склонение имен существительных. 

Имена с аффиксами притяжательности. Выполнение упражнений на морфологический 

анализ существительных. 

Имя прилагательное: его значение и употребление в речи. Вопросы прилагательных, 

выражение различных признаков предметов. Степени сравнений имен прилагательных. 

Выполнение упражнений на морфологический анализ имен прилагательных. 

Местоимения. Понятие о местоимениях. Личные местоимения: значение, 



 

употребление в речи, формы единственного и множественного числа, склонение личных 

местоимений. 

Глагол. Значение глагола и употребление в речи. Определение глаголов,  

отвечающих на вопросы нишли? (что делает?), нишләде? (что делал?), нишләр? (что будет 

делать?). Спряжение глаголов. Формы настоящего, прошедшего и будущего времени. 

Утвердительная и отрицательная формы глаголов. Выполнение упражнений на 

морфологический анализ глаголов. 

Наречие. Его значение, вопросы, употребление в речи. 

Послелоги, их значение в речи. 

Частицы да, дә, та, тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит. Правописание частиц. 

Синтаксис. 

Выделение слов, слосочетаний и предложений. Разные по цели высказывания 

предложения, знаки препинаний при них. Чтение различных коммуникативных 

предложений с соответствующей интонацией. 

Понятие о главных членах предложения. Определение связи слов в словосочетаниях 

и предложениях с помощью наводящих вопросов. 

Определение предложений с однородными членами с союзами һәм, ә, ләкин. 

Составление собственных предложений с союзами и без них с интонацией перечисления. 

Определение простых и сложных предложений. 

Орфография и пунктуация. 

Формирование орфографической зоркости, уместное использование правил 

правописания: 

 правописание букв о, ө, э; 

 правописание букв, обозначающих согласные звуки; 

 перенос слов; 

 заглавные буквы в начале предложения и в именах собственных; 

 разделительные знаки (ъ, ь); 

 твердые согласные [гъ], [къ]; 

 обозначение в письме звука гамза - һәмзә [ ’ ]; 

 знаки препинания в конце предложения; 

 знаки препинания (запятая) в предложениях с однородными членами. 

Развитие речи. Выражение своего мнения с учетом ситуации, цели и адресата 

общения. Аргументированное выражение своего мнения. Овладение основными 

элементами проведения беседы: вводное слово, поддержание темы и ее продолжение, 

привлечение внимания собеседника и т.д. Усвоение норм татарского речевого этикета в 

процессе повседневной учебной деятельности и во внеклассных мероприятиях: 

приветствие, прощание, извинение, благодарение, обращение с просьбой и др. 

Особенности татарского речевого этикета при общении с собеседником, уровень владения 

которого не всегда соотвествует     требованиям     программы. Составление 

собственных речевых (монологических) высказываний описательного или оценочного 

характера. 

Текст. 

Понятие о тексте. Семантическое единство предложений в тексте. Озаглавливание 

текста. Последовательность составляющих текста. Абзац. Составление плана по 

содержанию текста. Составление текста по предложенному плану. Особенности 

описательного, повествовательного текста. 

Особенности составления письменных текстов с учетом пунктуальности, 

правдивости, выразительности описываемых событий (фактов). 

Ознакомление с различными видами изложений и сочинений (без заучивания 

правил): изложение на основе полного или частичного использования предложенного 

текста, изложение с элементами сочинения, повествовательно-описательное сочинение и 

др. 



 

 

Изучение родного языка позволит сформировать у обучающихся способность в 

элементарной форме представлять на татарскомязыке родную культуру в письменной и 

устной формах общения с носителями данного языка, в том числе с использованием 

средств телекоммуникации. 

В результате изучения родного языка у обучающихся: 

• сформируется элементарная коммуникативная компетенция, т.е. способность и 

готовность общаться с носителями языка с учётом ограниченных речевых возможностей и 

потребностей в устной (говорение и аудирование) и письменной (чтение и письмо) 

формах общения; расширится лингвистический кругозор; будет получено общее 

представление о строе изучаемого языкаи его основных отличиях от русского языка; 

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

коммуникативные задачи, адекватно использовать имеющиеся речевые и неречевые 

средства общения, соблюдать речевой этикет, быть вежливыми и доброжелательными 

речевыми партнёрами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

к предмету «Родной язык», а также необходимые универсальные учебные действия и 

специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению татарскимязыком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

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

побуждении), соблюдая нормы речевого этикета; 

• составлять небольшое описание предмета, картинки, персонажа; 

• рассказывать о себе, своей семье, друге. 

Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

• участвовать в элементарном диалоге, расспрашивая собеседника и отвечая на его 

вопросы; 

• воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора; 

• составлять краткую характеристику персонажа; 

• кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

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

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

• воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших сообщений, 

рассказов, сказок, построенных на знакомом языковом материале. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

• воспринимать на слух аудиотекст и полностью понимать содержащуюся в нём 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

• соотносить графический образ татарского слова с его звуковым образом; 
• читать вслух небольшой текст, построенный на изученном языковом материале, 

соблюдая правила произношения и соответствующую интонацию; 

• читать про себя и понимать содержание небольшого текста, построенного на изученном 

языковом материале; 

• читать про себя и находить необходимую информацию. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

• догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 



 

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

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»    научится: 

• выписывать из текста слова, словосочетания, простые предложения; 

• писать поздравительную открытку с Новым годом, днём рождения, днем Знаний, днем 

матери, 8 марта, 9мая (с опорой на образец); 

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

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   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 МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы татарского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться татарским алфавитом, знать последовательность букв в нём; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• применять основные правила чтения и орфографии, читать и писать изученные слова 

татарскогоязыка; 

• отличать буквы от знаков транскрипции. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

• сравнивать и анализировать буквосочетания татарскогоязыкаи их транскрипцию; 
• группировать слова в соответствии с изученными правилами чтения; 

• уточнять написание слова по словарю; 

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

обратно). 

Фонетическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

• различать на слух и адекватно произносить все звуки татарскогоязыка, 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 МБОУ «Митряевской НОШ»    получит возможность научиться: 

• распознавать связующее в речи и уметь его использовать; 

• соблюдать интонацию перечисления; 

• соблюдать правило отсутствия ударения на служебных словах; 

• читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»    научится: 

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

словосочетания, в пределах тематики на ступени начальногообщего образования; 

• восстанавливать текст в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• оперировать в процессе общения активной лексикой в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   получит возможность научиться: 

• узнавать простые словообразовательные элементы; 



 

• опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 
• распознавать в тексте и употреблять в речи изученные части речи: существительные в 

единственномимножественном числе;  существительные в притяжательной форме; 

изъявительную и повелительную форму глагола, личные, притяжательные и указательные 

местоимения; прилагательные  в основной, сравнительной, превосходной и 

уменьшительной степени; количественные (до 100) и порядковые (до 30) числительные; 

Выпускник МБОУ «Митряевской  НОШ» получит возможность научиться: 

• узнавать сложносочинённые предложения с союзами һәм, да, дә,ә, әмма, ләкин; 

• использовать в речи безличные предложения; 

• оперировать в речи неопределёнными и указательными местоимениями кемдер, 

нәрсәдер, әллә кем, әллә нәрсә, бу, теге; 

• образовывать по правилу прилагательные в сравнительной и превосходной степени и 

употреблять их в речи; 

• распознавать в тексте и дифференцировать слова по определённым признакам 

(существительные, прилагательные, глаголы) 

• образовывать 5 форм времён глагола изъявительного наклонения. 

• Составлять предложения используя частицы –гына, -генә и послелогов таба, соң, кадәр. 

 

1.2.5.Литературное чтение на родном языке 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА К КОНЦУ  

1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся  МБОУ «Митряевской НОШ»    научатся: 

 читать вслух плавно, безотрывно по слогам и целыми словами, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• понимать содержание коротких произведений, воспринятых на слух, а также 

прочитанных в классе, выделять в них основные логические части; 

• читать про себя маркированные места текста, осознавая смысл прочитанного; 

• рассказывать наизусть 3–4 стихотворения разных авторов; 

Обучающиеся в процессе самостоятельной и парной работы получат 

возможность научиться: 

• находить в книге страницу «Содержание» или «Оглавление»; находить нужное 

произведение в книге, ориентируясь на «Содержание»; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы, используя текст. 

            Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся научатся 

• отличать прозаическое произведение от стихотворного; 
• различать малые жанры фольклора: загадку, считалку, скороговорку, закличку; 

• находить средства художественной выразительности в тексте (повтор; уменьшительно-

ласкательная форма слов, восклицательный и вопросительный знаки, рифмы); 

Обучающиеся МБОУ « Митряевской НОШ»   получат возможность научиться: 

• различать сюжетно-композиционные особенности сказок; 
• обнаруживать подвижность границ между жанрами фольклора и литературы 

(прибаутка может включать в себя и дразнилку; колыбельная песенка — закличку;  



 

рассказ — сказку и т. д.) 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  МБОУ « Митряевской НОШ» научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• читать художественное произведение (его фрагменты) по ролям и по цепочке; 

• рассматривать иллюстрации, соотносить их сюжет с соответствующим фрагментом 

текста или с основной мыслью (чувством, переживанием), выраженными в тексте. 

Обучающиеся  МБОУ « Митряевской НОШ» получат возможность научиться: 

• осваивать на практике малые фольклорные жанры (загадку, закличку, считалку, 

колыбельную) и инсценировать их с помощью выразительных средств (мимика, жесты, 

интонация); 

• находить иллюстрации, подходящие к конкретным текстам, сравнивать тексты и 

иллюстрации. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД 

К КОНЦУ 1-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области общих учебных действий обучающиеся научатся: 

• ориентироваться в учебной книге, то есть читать язык условных обозначений; находить 

выделенные строчки и слова на странице; находить нужную иллюстрацию; 

• работать с двумя источниками информации (учебной книгой и тетрадью для 

самостоятельной работы; учебной книгой и хрестоматией), то есть сопоставлять условные 

обозначения учебника и рабочей тетради, учебника и хрестоматии; находить нужный 

раздел тетради для самостоятельной работы и хрестоматии. 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя заявленными точками зрения. 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• понимать, что можно по-разному отвечать на вопросы; 

• обращаться к тексту для подтверждения того ответа, с которым он соглашается. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся  МБОУ « Митряевской НОШ» научатся: 

• читать целыми словами вслух, постепенно увеличивая скорость чтения в соответствии 

с индивидуальными возможностями; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, выборочного чтения 

и повторного изучающего чтения; 

• строить короткое монологическое высказывание: краткий и развернутый ответ на 

вопрос учителя; 

• слушать собеседника (учителя и одноклассников): не повторять уже прозвучавший 

ответ, дополнять чужой ответ новым содержанием; 

• называть имена 2–3 классиков татарской литературы, 



 

• называть имена 2–3 современных писателей (поэтов); 

• перечислять названия произведений и коротко пересказывать их содержание; 

• перечислять названия произведений любимого автора и коротко пересказывать их 

содержание; 

• определять тему и выделять главную мысль произведения (с помощью учителя); 

• оценивать и характеризовать героев произведения (их имена, портреты, речь) и их 

поступки; 

• пользоваться Толковым словарем для выяснения значений слов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• развивать навыки аудирования на основе целенаправленного восприятия текста, 

который читает учитель; 

• устно выражать свое отношение к содержанию прочитанного; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• пересказывать текст небольшого объема; 

• использовать при выборе книг и детских периодических журналов в школьной 

библиотеке содержательность обложки, а также страницу «Содержание» или 

«Оглавление»; 

• привлекать к работе на уроках тексты хрестоматии, а также книг из домашней и 

школьной библиотек; 

• задавать вопросы по тексту произведения и отвечать на вопросы. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

(народной и авторской сказки и др.), узнавание литературных приемов (сравнение, 

олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся МБОУ « Митряевской НОШ» научатся: 

• различать сказку о животных и волшебную сказку; 
• определять особенности волшебной сказки; 

• различать сказку и рассказ; 

• уметь находить в произведении изобразительно-выразительные средства  

литературного языка (сравнение, олицетворение, гиперболу (называем «преувеличением»), 

контраст, повтор). 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• обнаруживать в авторской детской поэзии жанровые особенности фольклора: сюжетно-

композиционные особенности сказки-цепочки, считалки, скороговорки, заклички, 

колыбельной песенки; 

• обнаруживать подвижность границ между жанрами литературы и фольклора (рассказ 

может включать элементы сказки, волшебная сказка – элементы сказки о животных и т. 

д.); 

• понимать, в чем особенность поэтического восприятия мира 

• обнаруживать, что поэтическое мировосприятие может быть выражено не только в 

стихотворных текстах, но и в прозе. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся  МБОУ « Митряевской НОШ» научатся: 

• понимать содержание прочитанного; 
• осознанно  выбирать интонацию, темп чтения и необходимые паузы в соответствии с 

особенностями текста; 

• читать художественное произведение по ролям и по цепочке; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 



 

коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать выразительно поэтические и прозаические произведения; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике и сравнивать их с художественными текстами; 

• устно делиться своими личными впечатлениями и наблюдениями. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

2-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся МБОУ 

«Митряевской НОШ» научатся: 

• ориентироваться в учебной книге: читать язык условных обозначений; находить 

нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• быстро находить выделенный фрагмент текста, выделенные строчки и слова на 

странице; 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, тетрадью для 

самостоятельной работы и хрестоматией; учебной книгой и учебными словарями; текстом 

и иллюстрацией к тексту). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся научатся: а) в 

рамках коммуникации как сотрудничества: 

• работать с соседом по парте: распределять работу между собой и соседом, выполнять 

свою часть работы, осуществлять взаимопроверку выполненной работы; 

• выполнять работу по цепочке; 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• видеть разницу между двумя точками зрения, двумя позициями и мотивированно 

присоединяться к одной из них; 

• находить в тексте подтверждение высказанным героями точкам зрения. 

 

В области контроля и самоконтроля учебных действий обучающиеся получат 

возможность научиться: 

• подтверждать строчками из текста прозвучавшую точку зрения; 

• понимать, что разные точки зрения имеют разные основания. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: 

- аудирование, 
- чтение вслух и про себя, 

- работа с разными видами текста,   

- библиографическая культура, 

- работа с текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Обучающиеся  МБОУ «Митряевской НОШ» научатся: 

• читать правильно и выразительно целыми словами вслух, учитывая индивидуальный 

темп чтения; 

• читать про себя в процессе первичного ознакомительного чтения, повторного 

просмотрового чтения, выборочного и повторного изучающего чтения; 

• называть имена писателей и поэтов – авторов изучаемых произведений, перечислять 

названия их произведений и коротко пересказывать содержание текстов, прочитанных в 

классе; 

• рассказывать о любимом литературном герое; 

• выявлять авторское отношение к герою; 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев разных 

произведений; 

• читать наизусть 6–8 стихотворений разных авторов (по выбору); 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, страница «Содержание», 



 

иллюстрации). 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться: 

• делать самостоятельный выбор книги и определять содержание книги по ее элементам; 

• самостоятельно читать выбранные книги; 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений; 

• самостоятельно работать со словарями. 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: узнавание особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма и т. д.), различение жанровых особенностей 

произведений (сказка и рассказ; сказка о животных и волшебная сказка и др.), узнавание 

литературных приемов (сравнение, олицетворение, контраст и др.). 

Обучающиеся МБОУ «Митряевской НОШ»   научатся: 

• различать сказку о животных, басню, волшебную сказку, бытовую сказку; 

• различать сказку и рассказ; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской литературе 

(приемы: сравнение, олицетворение, гипербола (называем преувеличением), контраст; 

фигуры: повтор). 

Обучающиеся МБОУ «Митряевской НОШ»   получат возможность научиться: 

• понимать развитие сказки о животных во времени; 

• обнаруживать «бродячие» сюжеты («бродячие сказочные истории») в сказках разных 

народов мира. 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

инсценировка, драматизация, устное словесное рисование, работа с репродукциями, 

создание собственных текстов. 

Обучающиеся МБОУ « Митряевской НОШ»  научатся: 

• понимать содержание прочитанного; осознанно выбирать интонацию, темп чтения и 

необходимые паузы в соответствии с особенностями текста; 

• эмоционально воспринимать на слух художественные произведения, определенные 

программой, и оформлять свои впечатления (отзывы) в устной речи; 

• интерпретировать литературный текст, живописное и музыкальное произведения, 

(выражать свои мысли и чувства по поводу увиденного, прочитанного и услышанного); 

• принимать участие в инсценировке (разыгрывании по ролям) крупных диалоговых 

фрагментов литературных текстов. 

Обучающиеся в процессе самостоятельной, парной, групповой и 
коллективной работы получат возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 

• рассматривать иллюстрации в учебнике, слушать музыкальные произведения, 

сравнивать их с художественными текстами и живописными произведениями с точки 

зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться 

своими личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения 

литературных текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

3-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий обучающиеся  МБОУ 

«Митряевской НОШ» научатся 

• свободно ориентироваться в корпусе учебных словарей, быстро находить нужную 

словарную статью; 

• свободно ориентироваться в учебной книге: сможет читать язык условных 

обозначений; находить нужный текст по страницам «Содержание» и «Оглавление»; 

• работать с текстом: выделять в нем тему и основную мысль (идею, переживание), 

разные жизненные позиции (точки зрения, установки, умонастроения); 



 

• работать с несколькими источниками информации (учебной книгой, 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 

текстам. 

 

Обучающиеся  МБОУ «Митряевской НОШ» получат возможность научиться: 

• освоить алгоритм составления сборников: монографических, жанровых и тематических 

(сами термины – определения сборников не используются). 

В области коммуникативных учебных действий обучающиеся МБОУ «Митряевской 

НОШ» научатся: 

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 
• работать с соседом по парте, в малой группе, в большой группе: распределять между 

собой работу и роли, выполнять свою часть работы и встраивать ее 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; 

В области регулятивных учебных действий обучающиеся  МБОУ «Митряевской НОШ» 

научатся: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

К КОНЦУ 4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

Раздел «Виды речевой и читательской деятельности»: аудирование, чтение 

вслух и про себя, работа с разными видами текста, библиографическая культура, работа с 

текстом художественного произведения, культура речевого общения. 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ» научится: 

• читать про себя в процессе ознакомительного, просмотрового чтения, выборочного и 

изучающего чтения; 

• определять тему и главную мысль произведения; делить текст на смысловые части, 

составлять план текста и использовать его для пересказа; пересказывать текст кратко и 

подробно; 

• представлять содержание основных литературных произведений, изученных в классе, 

указывать их авторов и названия; 

• перечислять названия двух-трех детских журналов и пересказывать их основное 

содержание (на уровне рубрик); 

• характеризовать героев произведений; сравнивать характеры героев одного и разных 

произведений; выявлять авторское отношение к герою; 

• читать наизусть (по выбору) стихотворные произведения или отрывки из них, 

спокойно воспринимать замечания и критику одноклассников по поводу своей манеры 

чтения; 

• обосновывать свое высказывание о литературном произведении или герое, 

подтверждать его фрагментами или отдельными строчками из произведения; 

• ориентироваться в книге по ее элементам (автор, название, титульный лист, страница 

«Содержание» или «Оглавление», аннотация, иллюстрации); 

• составлять аннотацию на отдельное произведение и на сборники произведений; 

• делать самостоятельный выбор книг в библиотеке с целью решения разных задач 

(чтение согласно рекомендованному списку; подготовка устного сообщения на 

определенную тему); 

• высказывать оценочные суждения о героях прочитанных произведений и тактично 

воспринимать мнения одноклассников; 



 

• самостоятельно работать с разными источниками информации (включая словари и 

справочники разного направления). 

Раздел «Литературоведческая пропедевтика»: различение типов рифм, 

различение жанровых особенностей произведений народного творчества и авторской 

литературы, узнавание в текстах литературных приемов (сравнение, олицетворение, 

контраст, гипербола, звукопись и др.) и понимание причин их использования. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 

• представлять основной вектор движения художественной культуры: от народного 

творчества к авторским формам; 

• отличать народные произведения от авторских; 

• находить и различать средства художественной выразительности в авторской 

литературе (сравнение, олицетворение, гипербола (называем «преувеличением»), 

контраст, повтор, разные типы рифмы). 

Выпускник в процессе самостоятельной, парной, групповой и коллективной 
работы получит возможность научиться: 

• отслеживать особенности мифологического восприятия мира в сказках народов мира, 

татарских и русских народных сказках; 

• обнаруживать связь смысла стихотворения с избранной поэтом стихотворной формой 

(на примере классической и современной поэзии); 

• понимать роль творческой биографии писателя (поэта, художника) в создании 

художественного произведения; 

• понимать, что произведения, принадлежащие к разным видам искусства 

(литературные, музыкальные, живописные) могут сравниваться не только на основе их 

тематического сходства, но и на основе сходства или различия мировосприятия их  

авторов (выраженных в произведении мыслей и переживаний). 

Раздел «Элементы творческой деятельности учащихся»: чтение по ролям, 

устное словесное рисование, работа с репродукциями, создание собственных текстов. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» в процессе самостоятельной, 

парной, групповой и коллективной работы получит возможность научиться: 

• читать вслух стихотворный и прозаический тексты; 
• обсуждать с одноклассниками литературные, живописные и музыкальные произведения 

с точки зрения выраженных в них мыслей, чувств и переживаний; 

• устно и письменно (в форме высказываний и/или коротких сочинений) делиться своими 

личными впечатлениями и наблюдениями, возникшими в ходе обсуждения литературных 

текстов, музыкальных и живописных произведений. 

 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРОВАНИЯ УУД К КОНЦУ 

4-ГО ГОДА ОБУЧЕНИЯ 

В области познавательных общих учебных действий выпускник МБОУ 

 «Митряевской НОШ» научится: 

• свободно работать с текстом: уметь выделять информацию, заданную аспектом 

рассмотрения, и удерживать заявленный аспект; 

•  уметь быстро менять аспект рассмотрения; 

• свободно ориентироваться в текущей учебной книге и в других книгах комплекта; в 

корпусе учебных словарей, в периодических изданиях; в фонде школьной библиотеки: 

уметь находить нужную информацию и использовать ее в разных учебных целях; 

• свободно работать с разными источниками информации (представленными в текстовой 

форме, в виде произведений изобразительного и музыкального искусства). 

В области коммуникативных учебных действий выпускник МБОУ 

 «Митряевской НОШ»  научится:  

а) в рамках коммуникации как сотрудничества: 

• разным формам учебной кооперации (работа вдвоем, в малой группе, в большой группе) 

и разным социальным ролям (ведущего и исполнителя); 



 

б) в рамках коммуникации как взаимодействия: 

• понимать основание разницы между заявленными точками зрения, позициями и уметь 

присоединяться к одной из них или высказывать собственную точку зрения. 

В области регулятивных учебных действий выпускник  МБОУ «Митряевской 

НОШ»  научится: 

• осуществлять самоконтроль и контроль за ходом выполнения работы и полученного 

результата. 

В области личностных учебных действий выпускник МБОУ «Митряевской 

НОШ» получит возможность научиться: 

• осознавать значение литературного чтения в формировании собственной культуры и 

мировосприятия; 

• профилировать свою нравственно-этическую ориентацию (накопив в ходе анализа 

произведений и общения по их поводу опыт моральных оценок и нравственного выбора). 

 

Предметные результаты: 

понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 

сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций; 

формирование представлений о Родине и ее людях, окружающем мире, культуре, 

понятий о добре и зле, дружбе, честности; 

формирование читательской компетентности, потребности в систематическом 

чтении; 

овладение чтением вслух и про себя, приемами анализа художественных, научно- 

познавательных и учебных текстов с использованием элементарных литературоведческих 

понятий; 

использование разных видов чтения; 

умение осознанно воспринимать и оценивать содержание и специфику различных 

текстов, участвовать в их обсуждении, давать и обосновывать нравственную оценку 

поступков героев; 

умение самостоятельно выбирать интересующую литературу, пользоваться 

справочными источниками для понимания и получения дополнительной информации; 

умение устанавливать причинно-следственные связи и определять главную мысль 

произведения, делить текст на части, озаглавливать их, составлять простой план, находить 

средства выразительности, пересказывать произведение; 

умение работать с разными видами текстов, находить характерные особенности 

научно-познавательных, учебных и художественных произведений. 

1.2.6. Иностранный язык (английский) 

В результате изучения иностранного языка на ступени 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 олько 

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 ступени начального общего образования 

внесет 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 ступени 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 

учетом 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 партнерами; 

• сформируются положительная мотивация и устойчивый учебно-познавательный интерес 

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

и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной деятельности по 

овладению иностранным языком на следующей ступени образования. 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 нем 

информацию; 

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

содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понимать основное 

содержание текста. 

Письмо 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

• воспроизводить графически и каллиграфически корректно все буквы английского 

алфавита (полупечатное написание букв, буквосочетаний, слов); 

• пользоваться английским алфавитом, знать последовательность букв в нем; 

• списывать текст; 

• восстанавливать слово в соответствии с решаемой учебной задачей; 

• отличать буквы от знаков транскрипции.  

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 распознавать связующее r в речи и уметь его использовать; 

 соблюдать интонацию перечисления; 

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

предлогах); 

 читать изучаемые слова по транскрипции. 

Лексическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

 узнавать простые словообразовательные элементы; 

 опираться на языковую догадку в процессе чтения и аудирования (интернациональные 

и сложные слова). 

Грамматическая сторона речи 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

• распознавать и употреблять в речи основные коммуникативные типы предложений; 

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

определенным/неопределенным/нулевым артиклем, существительные в единственном и 

множественном числе; глагол-связку to be; глаголы в Present, Past, Future Simple; 

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 временных и пространственных отношений. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

 узнавать сложносочиненные предложения с союзами and и but; 

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

предложениясконструкцией there is/there are; 

 оперировать в речи неопределенными местоимениями some, any (некоторые случаи 

употребления: CanIhavesometea? 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 определ.нным признакам 

(существительные, прилагательные, модальные/смысловые глаголы). 

1.2.7. Математика и информатика 

В результате изучения курса математики обучающиеся на ступени начального 

общего образования: 

• 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 счета 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 

 выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, вычитание, 

умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 ООО) 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 тр.хзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том 

числе с нулем 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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.). 

Работа с текстовыми задачами 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

 решать задачи на нахождение доли величины и величины по значению е. доли 

(половина, треть, четверть, пятая, десятая часть); решать задачи в 3—4 действия; 

 находить разные способы решения задачи. 

Пространственные отношения. Геометрические фигуры 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  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 МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 распознавать, различать и называть геометрические тела: параллелепипед, пирамиду, 

цилиндр, конус. 



 

Геометрические величины 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 

• измерять длину отрезка; 

• вычислять периметр треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь 

прямоугольника и квадрата; 

• оценивать размеры геометрических объектов, расстояния приближенно (на глаз). 

Выпускник получит возможность научиться вычислять периметр многоугольника, 

площадь фигуры, составленной из прямоугольников. 

Работа с информацией 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»   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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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; 

 интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

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

1.2.8. Окружающий мир 

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

общего образования: 

• получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных 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 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 свое место в ближайшем окружении; 

• получат возможность осознать свое 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 причинно-следственные 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 ее 

сохранение, соблюдать правша 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 е. реализации. 

Человек и общество 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 эмоционально-нравственной 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

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

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

исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

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

обстановке, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути е. достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

1.2.9. Музыка 

В результате изучения музыки на ступени 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 е. 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 свое отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный 

оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных 

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 приобретенный 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 МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальныхпроизведениях как 

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

искусство, выражая сво. отношение к нему в различных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

• ориентироваться в. музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

играх, действах и др.). 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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). 

 

1.2.10. Изобразительное искусство 

В результате изучения изобразительного искусства на ступени 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; 

• сформируются основы духовно-нравственных ценностей личности — способности 

оценивать и выстраивать на. основе традиционных моральных норм и нравственных 

идеалов, воплощенных 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, разовьется 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», разовьется 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 

свое отношение к событиям и явлениям окружающего мира, к природе, человеку и 

обществу; воплощать художественные образы в различных формах художественно- 

творческой деятельности; 

• научатся применять художественные умения, знания и представления о пластических 

искусствах для выполнения учебных и художественно-практических задач, познакомятся 

с 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 приемы 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 сво. 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; 

• приводить примеры ведущих художественных музеев России и художественных музеев 

своего региона, показывать на примерах их роль и назначение. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

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

• использовать выразительные средства изобразительного искусства: композицию, форму, 

ритм, линию, цвет, объем, фактуру; различные художественные материалы для 



 

воплощения собственного художественно-творческого замысла; 

• различать основные и составные, теплые и холодные цвета; изменять их эмоциональную 

напряженность с помощью смешивания с белой и черной красками; использовать их для 

передачи художественного замысла в собственной учебнотворческой деятельности; 

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

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

• передавать характерные черты внешнего облика, одежды, украшений человека; 

• наблюдать, сравнивать, сопоставлять и анализировать пространственную форму 

предмета; изображать предметы различной формы; использовать простые формы для 

создания выразительных образов в живописи, скульптуре, графике, художественном 

конструировании; 

• 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 

учетом местных условий). 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  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 путем 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 чем говорит искусство? 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  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 

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

цветоведения, усвоенные способы действия. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 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 свое отношение; 

 изображать многофигурные композиции на значимые жизненные темы и участвовать в 
коллективных работах на эти темы. 

1.2.11. Технология 

В результате изучения курса «Технологии» обучающиеся на ступени 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 приобретенные знания и умения для творческой самореализации 

при оформлении своего дома и классной комнаты, при изготовленииподарков 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 подчиненных, распределение общего 

объема работы, приобретение навыков сотрудничества и взаимопомощи, 

доброжелательного и уважительного общения со сверстниками и взрослыми; 

• овладеют начальными формами познавательныхуниверсальных 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 приемами 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. 

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 езультатам 

труда, культурному наследию. 

 

Общекультурные и общетрудовые компетенции. 

Основы культуры труда, самообслуживание 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

• иметь представление о наиболее распространенных в своем регионе традиционных 

народных промыслах и ремеслах, 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 МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

•  уважительно относиться к труду людей; 

• понимать культурно-историческую ценность традиций, отраженных 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 МБОУ «Митряевской НОШ»  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 приемы их ручной обработки (при разметке деталей, их 

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

• применять приемы рациональной безопасной работы ручными инструментами: 

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

игла); 

• выполнять символические действия моделирования и преобразования модели и работать 

с простейшей технической документацией: распознавать простейшие чертежи и эскизы, 

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

изделия по простейшим чертежам, эскизам, схемам, рисункам. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

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

расположение, виды соединения деталей; 

• решать простейшие задачи конструктивного характера по изменению вида и способа 

соединения деталей: на достраивание, придание новых свойств конструкции, а также 

другие доступные и сходные по сложности задачи; 

• изготавливать несложные конструкции изделий по рисунку, простейшему чертежу или 

эскизу, образцу и доступным заданным условиям. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 соотносить объемную конструкцию, основанную на правильных геометрических 

формах, с изображениями их разверток; 

 создавать мысленный образ конструкции с целью решения определенной 

конструкторской задачи или передачи определенной художественно-эстетической 

информации, воплощать этот образ в материале. 

Практика работы на компьютере 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 



 

• соблюдать безопасные приемы труда, пользоваться персональным компьютером для 

воспроизведения и поиска необходимой информации в ресурсе компьютера, для решения 

доступных конструкторско-технологических задач; 

• использовать простейшие при.мы работы с готовыми электронными ресурсами: 

активировать, читать информацию, выполнять задания; 

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

текстов и презентаций. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 пользоваться доступными приемами работы с готовой текстовой, визуальной, звуковой 

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

получения, хранения, переработки. 

1.2.12.  Физическая культура 

(для обучающихся, не имеющих противопоказаний для занятий физической культурой 

или существенных ограничений по нагрузке) 

В результате обучения обучающиеся на ступени 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, 

физкультурно-оздоровительных мероприятий в течение учебного дня, во время 

подвижных игр в помещении и на открытом воздухе; 

• научатся составлять комплексы оздоровительных и общеразвивающих упражнений, 

использовать простейший спортивный инвентарь и оборудование; 

• освоят правила поведения и безопасности во время занятий физическими упражнениями, 

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

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

развития основных физических качеств; 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 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 учетом своей учебной и внешкольной 

деятельности, показателей своего здоровья, физического развития и физической 

подготовленности. 
 

Способы физкультурной деятельности 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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 МБОУ «Митряевской НОШ» 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 приемы оказания доврачебной помощи при травмах и ушибах. 
 

Физическое совершенство 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» 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; 

• выполнять организующие строевые команды и приемы; 

• 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 объема); 

• выполнять игровые действия и упражнения из подвижных игр разной функциональной 

направленности. 



 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

 сохранять правильную осанку, оптимальное телосложение; 

 выполнять эстетически красиво гимнастические и акробатические комбинации; 

 играть в баскетбол, футбол и волейбол по упрощенным правшам; 

 выполнять тестовые нормативы по физической подготовке; 

 плавать, в том числе спортивными способами; 

 выполнять передвижения на лыжах (для снежных регионов России). 

 

1.2.13.Основы религиозных культур и светской этики 

Планируемые результаты освоения предметной области «Основы религиозных 

культур и светской этики» включают общие результаты по предметной области (учебному 

предмету) и результаты по каждому учебному модулю с учетом содержания примерных 

рабочих программ по Основам православной культуры, Основам исламской культуры, 

Основам буддийской культуры, Основам иудейской культуры, Основам мировых 

религиозных культур, Основам светской этики. 

Общие планируемые результаты. 

В результате освоения каждого модуля курса выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  

научится: 

– понимать значение нравственных норм и ценностей для достойной жизни личности, 

семьи, общества; 

– поступать в соответствии с нравственными принципами, основанными на свободе 

совести и вероисповедания, духовных традициях народов России, общепринятых в 

российском обществе нравственных нормах и ценностях; 

– осознавать ценность человеческой жизни, необходимость стремления к нравственному 

совершенствованию и духовному развитию; 

– развивать первоначальные представления о традиционных религиях народов России 

(православии, исламе, буддизме, иудаизме), их роли в культуре, истории и современности, 

становлении российской государственности, российской светской (гражданской) этике, 

основанной на конституционных обязанностях, правах и свободах человека и гражданина 

в Российской Федерации; 

– ориентироваться в вопросах нравственного выбора на внутреннюю установку личности 

поступать согласно своей совести; 

Планируемые результаты по учебным модулям. 

Основы православной культуры 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 
– раскрывать содержание основных составляющих православной христианской 

культуры, духовной традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, 

сооружения, ритуалы, обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы 

отношений между людьми, в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения православной христианской религиозной 

традиции, истории ее формирования в России; 

– на примере православной религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов,  российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами православной христианской 

религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

 



 

Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием православной культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы исламской культуры  

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих исламской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения исламской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере исламской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами исламской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием исламской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы буддийской культуры Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих буддийской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения буддийской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере буддийской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами буддийской религиозной 

морали; 



 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием буддийской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы иудейской культуры Выпускни МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих иудейской культуры, духовной 

традиции (религиозная вера, мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, 

обычаи и обряды, религиозный календарь и праздники, нормы отношений между людьми, 

в семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения иудейской религиозной традиции, истории 

ее формирования в России; 

– на примере иудейской религиозной традиции понимать значение традиционных 

религий, религиозных культур в жизни людей, семей, народов, российского общества, в 

истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами иудейской религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; участвовать в 

диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить сообщения по 

выбранным темам. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием иудейской культуры и поведением 

людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных 

традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных, духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы мировых религиозных культур  

Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих мировых религиозных культур 

(религиозная вера и мораль, священные книги и места, сооружения, ритуалы, обычаи и 

обряды, религиозные праздники и календари, нормы отношений людей друг к другу, в 

семье, религиозное искусство, отношение к труду и др.); 

– ориентироваться в истории возникновения религиозных традиций православия, ислама, 

буддизма, иудаизма, истории их формирования в России; 



 

– понимать значение традиционных религий, религиозных культур в жизни 

людей, семей, народов, российского общества, в истории России; 

– излагать свое мнение по поводу значения религии, религиозной культуры в 

жизни людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами религиозной морали; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе традиционных для 

российского общества, народов России духовно-нравственных ценностей; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием религиозной культуры и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на религиозных духовно-нравственных аспектах 

человеческого поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих 

уровнях общего образования. 

Основы светской этики  

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится: 

– раскрывать содержание основных составляющих российской светской 

(гражданской) этики, основанной на конституционных обязанностях, правах и 

свободах человека и гражданина в Российской Федерации (отношение к природе, 

историческому и культурному наследию народов России, государству, отношения 

детей и родителей, гражданские и народные праздники, трудовая мораль, этикет и 

др.); 

– на примере российской светской этики понимать значение нравственных 

ценностей, идеалов в жизни людей, общества; 

– излагать свое мнение по поводу значения российской светской этики в жизни 

людей и общества; 

– соотносить нравственные формы поведения с нормами российской светской 

(гражданской) этики; 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения заданий; 

участвовать в диспутах, слушать собеседника и излагать свое мнение; готовить 

сообщения по выбранным темам. 

Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: 

– развивать нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное 

самосознание, регулировать собственное поведение на основе общепринятых в 

российском обществе норм светской (гражданской) этики; 

– устанавливать взаимосвязь между содержанием российской светской этики и 

поведением людей, общественными явлениями; 

– выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и 

культурных традиций на основе взаимного уважения прав и законных интересов 

сограждан; 

– акцентировать внимание на нравственных аспектах человеческого 

поведения при изучении гуманитарных предметов на последующих уровнях 

общего образования 

 

 

 

 

 



 

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы 
 
1.3.1. Общие положения 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения ООП НОО МБОУ 

«Митряевской НОШ» (далее — система оценки) представляет собой один из инструментов 

реализации требований ФГОС НОО к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования и направлена на обеспечение качества образования, 

что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 
 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, 

самоконтроля, само и взаимооценки не только дают возможность педагогам и обучающимся 

начальной школы  освоить эффективные средства управления учебной деятельностью, но и 

способствуют развитию у обучающихся самосознания, готовности открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, готовности к самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности 

за их результаты. 
 

В соответствии со ФГОС НОО основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения обучающимися ООП 

НОО МБОУ « Митряевской НОШ» 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются ориентация образовательной деятельности на достижение планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования и обеспечение 

эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образовательной 

деятельностью. 
 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в МБОУ «Митряевской НОШ» 

в соответствии с требованиями ФГОС НОО являются оценка образовательных достижений 

обучающихся и оценка результатов деятельности МБОУ «Митряевской начальной школы». 

Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития начального 

образования в МБОУ «Митряевской НОШ» 
 

Основным объектом, содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки 

выпускников на уровне начального общего образования в МБОУ «Митряевской НОШ» 

выступают планируемые результаты, составляющие содержание блока «Выпускник МБОУ 

«Митряевской НОШ» научится» для каждой программы, предмета, курса. 
 

При оценке результатов деятельности МБОУ « Митряевской НОШ» на уровне начального 

общего образования основным объектом оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 

составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться» для каждой учебной программы. 
 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися МБОУ 

«Митряевской НОШ» всех трех групп результатов образования: личностных, метапредметных и 

предметных. 
 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 



 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах. 
  

Система оценки предусматривает уровневый подход к представлению планируемых 

результатов и инструментарию для оценки их достижения. Согласно этому подходу за точку 

отсчета принимается не «идеальный образец», отсчитывая от которого «методом вычитания» и 

фиксируя допущенные ошибки и недочеты, формируется оценка ученика, а необходимый для 

продолжения образования и реально достигаемый большинством обучающихся опорный уровень 

образовательных достижений. Достижение этого опорного уровня интерпретируется как 

безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО. А оценка 

индивидуальных образовательных достижений ведется «методом сложения», при котором 

фиксируется достижение опорного уровня и его превышение. Это позволяет поощрять 

продвижения обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории движения с учетом зоны 

ближайшего развития. 

Поэтому в текущей оценочной деятельности результаты, продемонстрированные учеником, 

соотносятся с оценками типа: 
 

– «зачет/незачет» («удовлетворительно/неудовлетворительно»), т. е. оценкой, 

свидетельствующей об осознанном освоении опорной системы знаний и правильном выполнении 

учебных действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 

материале; 
 

– «хорошо», «отлично» — оценками, свидетельствующими об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о 

кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
 

Вместе с тем, в МБОУ «Митряевской НОШ» при реализации ООП НОО используется 

традиционная система отметок по 5-балльной шкале с уточнением и переосмыслением их 

наполнения. В частности, достижение опорного уровня в этой системе оценки интерпретируется 

как безусловный учебный успех ребенка, как исполнение им требований ФГОС НОО и 

соотносится с оценкой «удовлетворительно» («зачет»). 
 

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.).  
1.3.2. Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных результатов  

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися  
планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

при получении начального общего образования.  
Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой. 
 

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; 
 

– смыслообразование — 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», и стремления 



 

к преодолению этого разрыва; 
 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учету позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при ее 

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

поведения. 
 

Основное содержание оценки личностных результатов при получении начального общего 

образования строится вокруг оценки:  
–сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение  

в эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательной организации, 

ориентации на содержательные моменты образовательной деятельности — 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, включая чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий; любовь к своему краю, 

осознание своей национальности, уважение культуры и традиций народов России и мира; 

развитие 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; умение видеть свои 

достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
 

– сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебнопознавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и 

способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, мотивацию достижения 

результата, стремление 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 при получении 

начального общего образования в полном соответствии с требованиями ФГОС НОО не 

подлежат итоговой оценке. 
 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов — задача и 

ответственность системы образования и МБОУ « Митряевская НОШ». 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 образовательной деятельности, иных 

программ. К их осуществлению привлечены специалисты, не работающие в данной 

образовательной организации и обладающие необходимой компетентностью в сфере диагностики 

развития личности в детском и подростковом возрасте. Предметом оценки в этом случае 

становится не прогресс личностного развития обучающегося, а эффективность 

воспитательнообразовательной деятельности образовательной организации, муниципальной, 

региональной или федеральной системы образования. Это принципиальный момент, отличающий 

оценку личностных результатов от оценки предметных и метапредметных результатов. 
 



 

В ходе текущей оценки возможна ограниченная оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, полностью отвечающая этическим принципам охраны и защиты 

интересов ребенка и конфиденциальности, в форме, не представляющей угрозы личности, 
 
психологической безопасности и эмоциональному статусу обучающегося. 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 учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
– систему психологопедагогических рекомендаций, призванных обеспечить успешную 

реализацию задач начального общего образования. 

Другой формой оценки личностных результатов является оценка индивидуального 

прогресса личностного развития обучающихся, которым необходима специальная поддержка. 

Эта задача решается в процессе систематического наблюдения за ходом психического развития 

ребенка на основе представлений о нормативном содержании и возрастной периодизации 

развития — в форме возрастнопсихологического консультирования. Такая оценка 

осуществляется по запросу родителей (законных представителей) обучающихся или педагогов 

(или администрации МБОУ «Митряевская НОШ» при согласии родителей (законных 

представителей) и проводится психологом, имеющим специальную профессиональную 

подготовку в области возрастной психологии. 
 

Кроме того, в МБОУ «Митряевская НОШ»  с cогласия родителей (законных представителей) 

обучающихся, осваивающих программу начального общего образования, c осуществляются 

мониторинговые исследования сформированности личностных результатов, данные которых 

являются основанием для разработки воспитательных программ школы, классных коллективов, 

направленных на формирование и становление личности ученика, и для оперативной коррекции 

образовательного процесса. В качестве диагностического инструментария используются такие 

методы, как педагогическое наблюдение с заполнением индивидуальных диагностических карт, 

осуществляемое на уроках, внеклассных и воспитательных мероприятиях,при организации 

проектной деятельности и активных общественных практик (таблица №1), и специальные 

сертифицированные методики (таблица №2). 
 

Таблица№1 
 

Диагностическая карта формирования личностных УУД 1, 2 классы.  

 

     Балл 
 

 

УУД 

 

Критерии 

  
 

   
1 класс 

 

     
 

      
 

 Личностные УУД     
 

1 Самооценка  чувствует необходимость учения, 2 
 

   предпочитает классные занятия занятиям дома   
 

   положительное отношение к школе, 1 
 

   привлекает в первую очередь не учение,а   
 

   внеучебная деятельность   
 

   отрицательное отношение к школе, стремится 0 
 

   к дошкольному образу жизни   
 

2 Мотивация  стремится к получению высоких оценок, 2 
 

   проявляет устойчивый интерес к новому   
 

   стремится к получению хороших оценок,  1 
 

   проявляет частичный интерес к новому    
 



 

   к школе безразличен, учебные мотивы слабые  0 
 

   или отсутствуют    
 

3 Личностный моральный  справедлив в отношениях с одноклассниками. 2 
 

 выбор  правдив, имеет представление о нравственных    
 

   нормах   
 

   не всегда справедлив в отношениях с 1 
 

   одноклассниками. правдив, имеет неполное   
 

   или неточное представление о нравственных   
 

   нормах   
 

   неправильное представление о моральных  0 
 

   нормах, проблемы нравственно-этического   
 

  характера в отношениях с одноклассниками        
 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,         
 

 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.        
 

 Личностные УУД     2 класс   
 

1 Самооценка чувствует необходимость учения,  2     
 

  предпочитает социальный способ оценки        
 

  своих знаний, имеет свою точку зрения        
 

  положительное отношение к школе, проявляет  1     
 

  точку зрения в отдельных вопросах, частично        
 

  зависит от ситуации успеха        
 

  в школу ходит для общения со сверстниками,  0     
 

  не имеет своей точки зрения, переоценивает        
 

   свои результаты         
 

2 Мотивация стремится к получению высоких оценок, 2     
 

  проявляет устойчивый интерес к новому,        
 

  желание учиться, принятие школьного       
 

   распорядка         
 

  стремится к получению хороших оценок,  1     
 

  проявляет частичный интерес к новому, не        
 

  всегда присутствует желание учиться       
 

  к школе безразличен, плохое настроение,  0     
 

  учится время от времени, нет интереса к       
 

   занятиям         
 

3 Личностный моральный понимает важность соблюдения моральных 2     
 

 выбор норм поведения, правдив, формируется       
 

  система нравственных нормах        
 

  частично понимает важность соблюдения  1     
 

  моральных норм поведения, правдив, имеет        
 

  неполное или неточное представление о        
 

  нравственных нормах         
 

  нравственные нормы не стали нормой 0     
 

  поведения ребенка, проблемы нравственно-       
 

  этического характера в отношениях с       
 

  одноклассниками         
 

 ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,         
 

 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.        
 

 
 

Диагностическая карта формирования УУД 3-4 классы.       
 

           
 

      Балл 
 

 

УУД 

 

Критерии 

        
 

    3   4   
 

          
 

      класс класс 
 

            
 



 

 Личностные УУД           
 

1 Самооценка чувствует  необходимость  учения,  адекватное 2   2   
 

  представление  о  себе  как  личности  и  своих       
 

  способностях          
 

  положительное отношение к школе, 1   1   
 

  одноклассникам,  учителю,  выполняет  нормы       
 

  школьной жизни, интерес к учебе         
 

  Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей 0   0   
 

         
 

  точки зрения, не умеет адекватно оценить свои       
 

     способности              

2 Мотивация  стремится  к  приобретению новых знаний  и  2  2 

     умений, проявляет  желание  учиться,     

     устанавливает связи между учением и будущей     

     деятельностью              

     стремится   к   получению   хороших   оценок,  1  1 

     склонность  выполнять  облегченные задания,     

     ориентирован на внеурочную деятельность       

     Слабо ориентирован на  процесс обучения,  0  0 

     фиксируется на неуспешности           

3 Личностный моральный  Сформированы представления  о моральных  2  2 

 выбор  норм поведения, может принимать решения на     

     основе соотнесения   нескольких моральных     

     норм               

     Положительное отношение  к моральным  1  1 

     нормам  поведения,  но  не  всегда  им  следует,     

     иногда может принимать решения на основе     

     соотнесения нескольких моральных норм      

     нравственные нормы  не стали нормой  0  0 

     поведения  ребенка,  проблемы  нравственно-     

     этического    характера    в    отношениях    с     

     одноклассниками             
   ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень,           

  4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.       

                 Таблица№2 

 Циклограмма мониторинговых исследований сформированности    

     личностных результатов           
 Название  Цель проведения Форма  Классы   Сроки Ответственный  

 методики     проведения             

Анкета для  Анкета предназначена Анкета.   1-4   Апрель Классный  

первоклассников  для выявления           руководитель  

По оценке уровня  мотивационных               

школьной  предпочтений в               

мотивации  учебной деятельности.               

  Оцениваемые УУД:               

   действие                
   смыслообразования,               

   направленное на               

   установление смысла               
   учебной деятельности               

   для учащегося.                

               

«Лесенка»  Цель: выявление Фронтальный  1-4   Апрель Классный  

   уровня развития письменный        руководитель  



 

   самооценки.  опрос              

   Оцениваемые УУД:               

   личностные УУД,               

   самоопределение.               

                

Методика «Что  Цель: выявить  Фронтальное  1-2   Апрель Классный  

такое хорошо и  нравственные  анкетирование        руководитель  

что такое плохо»  представления                

(адаптированная)  учеников.                 
 Оцениваемые УУД:     

 выделение морального     

 содержания действий     

 и ситуаций     

Методика Цель: выявить Фронтальное 3-4 Апрель Классный 

«Незаконченные отношение анкетирование   руководитель 

предложения» нравственным нормам,     

 определяющим     
 некоторые     

 нравственные качества     

 (самокритичность,     

 коллективизм,     

 самостоятельность,     
 честность,     

 принципиальность,     

 справедливость).     

 Оцениваемые УУД:     

 выделение морального     

 содержания действий     

 и ситуаций     

Методика Цель: диагностика Форма 3-4 Апрель Классный 

диагностики познавательной проведения:   руководитель, 
мотивации учения активности, мотивации фронтальный   педагог- 

и эмоционального достижения, письменный   психолог 

отношения к тревожности, гнева. опрос    

учению Оцениваемое УУД:     

 
 личностное УУД,     

 смыслообразование,     

 школьная мотивация.     

      

 

1.3.2.Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, описанных в 

разделах «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные 

учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия» программы 

формирования универсальных учебных действий у обучающихся на уровне начального общего 

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

«Чтение. Работа с текстом». 
 

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных компонентов 

образовательной деятельности — учебных предметов. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося МБОУ «Митряевская НОШ» регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на 

анализ и управление своей познавательной деятельностью. 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 ее реализации и 

искать средства ее осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учета характера ошибок, проявлять инициативу 
 
и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 
 

– умение использовать знаковосимволические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебнопознавательных и практических задач;  
– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, к установлению аналогий, отнесения 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 уровне начального общего 

образования в МБОУ «Митряевская НОШ» 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 этой деятельности. 
 

Уровень сформированности универсальных учебных действий, представляющих содержание 

и объект оценки метапредметных результатов, оценивается качественно и измеряется в 

следующих основных формах. 
 

Вопервых, достижение метапредметных результатов выступает как результат выполнения 

специально сконструированных диагностических задач, направленных на оценку уровня 

сформированности конкретного вида универсальных учебных действий.  
Вовторых, достижение метапредметных результатов рассматривается как инструментальная 

основа (или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и 

учебнопрактических задач средствами учебных предметов.  
Этот подход используется для итоговой оценки планируемых результатов по отдельным 

предметам. В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, родному языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии и 

другим предметам и с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, делается вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся. Проверочные 

задания, требующие совместной работы обучающихся на общий результат, позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. 
 

В-третьих, достижение метапредметных результатов проявляется в успешности выполнения 

комплексной работы на межпредметной основе, которая проводится в конце учебного года и 

письменной работы на межпредметной основе по проверке читательской грамотности. 

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 ребенка. 
 

Структура комплексной работы включает один текст и задания к нему на межпредметной 

основе. Содержание текстов и заданий компетентностно-ориентированного типа не выходит за 

пределы жизненного опыта ученика начальной школы, с одной стороны, а с другой – выполнение 

разнообразных заданий позволяет приобретать новый опыт, который пригодится не только для 

дальнейшего образования, но и для жизни в реальной социальной среде. 

Практически все предлагаемые задания можно разделить на три группы по форме требуемого 



 

ответа: 
 

– задания (ВО) с выбором ответа (где требуется отметить верный ответ из нескольких 

предложенных); 
 

– задания (КО) с кратким ответом (где самостоятельно найденный ответ или вывод требуется 

записать в краткой форме в предложенном месте); 
 

– задания (РО) с развернутым ответом (где требуется записать решение задачи или 

обоснование выбора одного из вариантов решения задачи или разворачивающихся в задаче 

событий). 
 

Объектом оценки в заданиях выступают умения и универсальные учебные способы действий. 

Выполнение заданий оценивается в баллах (от 0 до 2) в зависимости от структуры задания, уровня 

его сложности, формата ответа и особенностей проверяемых умений. Учитывается полнота и 

правильность выполнения задания. 
 

Диагностическая работа уровня сформированности читательской компетентности направлена 

на выявление у обучающихся на уровне начального общего образования МБО» « Митревская 

НОШ» навыка смыслового чтения (познавательные УУД), представленного умением: 
 

•  находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей деятельности); 
 

• ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, структурировать 

текст; 
 

•  устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  
•  резюмировать главную идею текста; 

 
•  интерпретировать текст  
•  критически оценивать содержание и форму текста. 

   
Работа основывается на анализе текста  и включает в себя  задания, среди которых  задания 

 
с выбором ответа, задания с открытым ответом, связанные с поиском ответа, задания, на которые 

нужно дать развернутый ответ. 
 

Результаты выполнения комплексной работы и диагностической работы по выявлению 

уровня сформированности читательской комптентности представляются для каждого ученика как 

процент от максимального балла за выполнение всей работы. Минимальный критерий в 50% от 

максимального балла означает, что ученик имеет недостаточную подготовку. У такого ученика 

можно прогнозировать возникновение трудностей в изучении отдельных предметов в основной 

школе. Если ученик набрал число баллов, равное или превышающее заданный минимальный 

критерий, то можно сделать вывод о том, что он демонстрирует овладение основными 

универсальными учебными действиями, необходимыми для продолжения образования на 

следующей ступени. 
 

С целью формирования и оценки уровня достижения метапредметных результатов в рамках 

внеурочной деятельности при получении начального общего образования осуществляется работа 

над индивидульными и групповыми проектами, которые оцениваются по критериям, 

адаптированным к планируемым результатам освоения ООП НОО МБОУ «Митряевская 

НОШ»(таблица №1). 
 

 

 

  



 

Таблица №1 
 

Тема проекта 

___________________________________________________________________________________ 

Предмет, межпредметные связи 

___________________________________________________________________________________ 

 

ОЦЕНКА ПРОЕКТА 

Критерий Требования к ученику (группе) Количество 

  баллов 

Знание и понимание - определяет рассматриваемые понятия четко 3 

теоретического и полно, приводя соответствующие примеры; 2 

материала - используемые понятия строго 1 

/предметный результат соответствуют теме;  

 - самостоятельность выполнения работы.  

Анализ и оценка - грамотно применяет категории анализа; 3 

информации/ - умело использует приемы сравнения и 2 

познавательные УУД обобщения для анализа взаимосвязи понятий 1 

 и явлений;  

 - способен объяснить альтернативные  

 взгляды на рассматриваемую проблему и  

 прийти к сбалансированному заключению;  

 - диапазон используемого информационного  

 пространства (использует большое  

 количество различных источников  

 информации);  

 - обоснованно интерпретирует текстовую  

 информацию с помощью графиков и  

 диаграмм;  

 - дает личную оценку проблеме;  

Построение суждений/ - ясность и четкость изложения; 3 

коммуникативные УУД - логика структурирования доказательств 2 

 - выдвинутые тезисы сопровождаются 1 

 грамотной аргументацией;  

 - приводятся различные точки зрения и их  

 личная оценка.  

 - общая форма изложения полученных  

 результатов и их интерпретации  

 соответствует жанру проблемной научной  

 статьи.  

Регулятивные УУД -продемонстрированы навыки определения 3 

 темы; 2 

 -работа тщательно спланирована; 1 

 -своевременно пройдены этапы подготовки,  

 обсуждения, представления;  

 -контроль и коррекция осуществлялась  

 самостоятельно  

Оценка ИКТ- -дизайн и графика; 3 

компетентности -дружественный интерфейс; 2 

 -функциональные возможности; 1 

 -оптимальность использования ресурса  
 
 



 

Оформление работы - работа отвечает основным требованиям к 3 

 оформлению и использованию цитат; 2 

 - соблюдение лексических, 1 

 фразеологических, грамматических и  

 стилистических норм русского литературного  

 языка;  

 - оформление текста с полным соблюдением  

 правил русской орфографии и пунктуации;  

 - соответствие формальным требованиям.  

Оценка защиты проекта -свободное владение темой; 3 

 - яркость, образность речи; 2 

 -артистизм, способность заинтересовать 1 

 аудиторию;  

 -готовность с диалогу, способность отвечать  

 на вопросы;  

 -использование современных  

 демонстрационных средств  

 

19-21 балл –проект выполнен на высоком уровне 

15-18 баллов -проект выполнен на повышенном уровне 

10-14баллов –проект выполнен на базовом уровне 

Менее 10 баллов – обучающийся не овладел проектными навыками 

 

В МБОУ «Митряевская НОШ» осуществляются мониторинговые исследования 

сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД, данные которых 

являются основанием для оперативной коррекции образовательного процесса. В качестве 

диагностического инструментария используются такие методы, как педагогическое наблюдение  
 
индивидуальных диагностических карт, осуществляемое на уроках, внеклассных и 

воспитательных мероприятиях, при организации проектной деятельности и активных 

общественных практик (таблица№2), и специальные сертифицированные методики (таблица 

№3). 
 

Таблица№2 
 
  Диагностическая карта формирования УУД 1 класс.    

 

    ФИ ученика ______________________________ класс 1 «__»  
 

        
 

      Балл  
 

  

УУД 

 

Критерии 

   
 

    
1 класс 

 
 

       
 

        
 

  Регулятивные УУД      
 

1 Организовывать свое  Организует своё место в соответствии с  2  
 

  рабочее место под  требованиями учителя.    
 

  руководством учителя.  Требуется повторное напоминание учителя. 1  
 

    Не может организовать своё место. 0  
 

2 Определять цель  Определяет цель выполнения заданий с 2  
 

  выполнения заданий на  помощью учителя.    
 

  уроке, во внеурочной  Требуется повторное напоминание о целях  1  
 

  деятельности, в жизненных   заданий учителем.    
 

  ситуациях под  Не может определить цель выполнения заданий  0  
 

        
  

 



 

 руководством учителя. даже под руководством учителя.   
     

3 Определять план Определяет план выполнения заданий с  2  

 выполнения заданий на помощью учителя.   

 уроках, внеурочной Требуется повторное напоминание о плане  1  

 деятельности, жизненных выполнения заданий учителем.   

 ситуациях под Не может определить план выполнения заданий  0  

 руководством учителя. даже под руководством учителя.   

4 Использовать в своей Может использовать в своей деятельности  2  

 деятельности простейшие  простейшие приборы.   

 приборы: линейку, Необходима помощь учителя в использовании  1  

 треугольник и т.д. простейших приборов.   

  Не может пользоваться простейшими  0  

  приборами даже после дополнительной помощи    

  учителя.   

5 Оценка результатов своей Умеет объективно оценивать свою работу и 2  

 работы. соотносить  с готовым результатом.   

  При соотношении работы обнаруживается  1  

  расхождение в оценке.   

  Не может соотнести свою работу с готовым  0  

  результатом, оценка необъективна.   

  ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,   

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.   

 Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике. 2  

 учебнике: определять Ориентируется в учебнике после повторного 1  

 умения, которые будут напоминания учителя.   

 сформированы на основе  Не умеет ориентироваться в учебнике.  0  

 изучения данного раздела.    

2 Отвечать на простые Отвечает на вопросы учителя, может найти 2  

 вопросы учителя, находить нужную информацию из учебника.   

 нужную информацию в Отвечает на вопрос учителя, но не может найти  1  

 учебнике. подтверждение в учебнике.   

  Не отвечает на вопросы учителя. 0  

3 Сравнивать предметы, Умеет сравнивать предметы (находит  2  

 объекты: находить общее и существенные признаки)    

 различие. Сравнивая предметы при помощи наводящих  1  

  вопросов учителя.   

  Не может сравнить предметы. 0  
     

4 Группировать предметы, Группирует предметы, объекты на основе  2  

 объекты на основе существенных признаков.   

 существенных признаков. Группирует предметы, объекты на основе  1  

  несущественных признаков.   

  Не может сгруппировать предметы. 0  

5 Подробно пересказывать Подробно пересказывать прочитанное или 2  

 прочитанное или прослушанное; определять тему.   

 прослушанное; определять При подробном пересказе требуется помощь  1  

 тему. учителя, главным в теме определяет   

  несущественное.   

  Не может определить тему, не может 0  

  пересказать прочитанное.   

  ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,   
  



 

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.    
 

 Коммуникативные УУД        
 

1 Участвовать в диалоге на    Участвует в диалоге. 2  
 

 уроке и в жизненных    Участвует в диалоге по просьбе учителя.  1  
 

 ситуациях.     Не участвует в диалоге. 0  
 

2 Отвечать на вопросы    Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 2  
 

 учителя, товарищей по    классу.    
 

 классу.     Испытывает трудности при ответах на вопросы.  1  
 

      Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по  0  
 

      классу.    
 

3 Соблюдать простейшие    Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 2  
 

 нормы речевого этикета:   речевого этикета.    
 

 здороваться, прощаться,   Соблюдает простейшие нормы речевого  1  
 

 благодарить.     этикета с помощью напоминания учителя.    
 

      Не соблюдает простейшие нормы речевого 0  
 

      этикета.    
 

4 Слушать и понимать речь   Слушает и понимать речь других. 2  
 

 других.     Старается высказать своё мнение, не слушая  1  
 

      других собеседников.     
 

      Не слушает и не понимает речь других. 0  
 

5 Участвовать  в паре.    Может участвовать в паре с любым учеником  2  
 

      Участвует в паре только избирательно.  1  
 

      Отказывается работать в паре. 0  
 

      ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,    
 

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.    
 

 Диагностическая карта формирования УУД 2 класс.    
 

      ФИ ученика ______________________________ класс 2 «__»  
 

          
 

        Балл  
 

 

УУД 
    

Критерии 
   

 

      
2 класс 

 
 

         
 

          
 

 Регулятивные УУД         
 

1 Организовывать Организует своё место в соответствии с требованиями 2  
 

 свое рабочее место.     учителя.    
 

    Требуется повторное напоминание учителя.  1  
 

      Не может организовать своё место. 0  
 

2 Определять цель  Определяет цель выполнения заданий с помощью  2  
 

 выполнения заданий   учителя или самостоятельно. Помнит цель при    
 

 на уроке, во  выполнении задания, может объяснить результат    
 

 внеурочной  Определяет цель выполнения заданий с помощью 1  
 

 деятельности, в   учителя, может дать ответ о своих действиях     
 

 жизненных Требуется повторное напоминание о целях заданий 0  
 

 ситуациях.  учителем. Быстро отвлекается от цели в процессе     
 

      работы.    
 

3 Определять план  Определяет план выполнения заданий с помощью  2  
 

 выполнения заданий   учителя или самостоятельно. Четко ему следует    
 

 на уроках,  Определяет план выполнения заданий с помощью  1  
 

 внеурочной   учителя, может пропускать некоторые шаги     
  

 



 

 деятельности, Требуется повторное напоминание о плане 0 

 жизненных выполнения заданий учителем. Забывает шаги плана,   

 ситуациях. путает их.  

4 Соотносить Отработанные способы применяет безошибочно, все  2 

 выполненное ошибки у себя и у других учеников может увидеть и   

 задание с образцом, исправить  

 предложенным Отработанные способы применяет практически 1 

 учителем безошибочно, не все ошибки может увидеть и  

  исправить  

  Правил не знает, сделанные ошибки исправляет 0 

  неуверенно, пытается угадать правильность действий   

5 Оценка результатов Умеет объективно оценивать свою работу и 2 

 своей  работы. соотносить  с готовым результатом. Может оценить   

  действия других учеников  

  Приступая к решению новой задачи, пытается оценить 1 

  свои возможности относительно ее решения  

  Не может соотнести свою работу с готовым  0 

  результатом, оценка необъективна.  

  ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,  

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.  

Познавательные УУД   

1 Ориентироваться в Умеет ориентироваться в учебнике. Может  2 

 учебнике: самостоятельно найти нужный источник информации   

 определять умения, Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда  1 

 которые будут может найти нужную информацию в учебнике.  

 сформированы на Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» по 0 

 основе изучения этой причине из пространства урока.  

 данного раздела.   

2 Отвечать на простые Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, 2 

 и сложные вопросы может найти нужную информацию из учебника.   

 учителя, находить Отвечает на вопрос учителя, но не может найти  1 

 нужную подтверждение в учебнике, затрудняется сам задавать   

 информацию в вопросы к тексту  

 учебнике. Не отвечает на вопросы учителя. не может сам  0 

  задавать вопросы  

3 Сравнивать Умеет сравнивать предметы (находит существенные  2 

 предметы, объекты: признаки). Выделяет закономерности  

 находить общее и Умеет сравнивать предметы (находит существенные  1 

 различие по признаки) по одному основанию. Не всегда выделяет  

 нескольким закономерности  

 основаниям. Сравнивая предметы при помощи наводящих 0 

  вопросов учителя.  

4 Группировать Группирует предметы, объекты на основе 2 

 предметы, объекты существенных признаков.  

 на основе Группирует предметы, объекты на основе 1 

 существенных несущественных признаков.  

 признаков. Не может сгруппировать предметы. 0 

    

5 Подробно Подробно пересказывать прочитанное или  2 

 пересказывать прослушанное; определять тему.  

 прочитанное или При подробном пересказе требуется помощь учителя,  1 

 прослушанное; главным в теме определяет несущественное.   
 
 



 

  определять тему.  Не может определить тему, не может пересказать  0    
 

      прочитанное.       
 

      ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,       
 

  8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.       
 

 Коммуникативные УУД           
 

1 Участвовать в  Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет  2    
 

  диалоге на уроке и в  на контакт, совместно решает задачу (проблему).       
 

  жизненных  Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно,   1    
 

  ситуациях.    когда уверен в знаниях.       
 

      Не участвует в диалоге.  0    
 

 2 Читать вслух и про  читает много, часто посещает библиотеку, делится   2    
 

  себя тексты    впечатлениями от прочитанного        
 

  учебников.  читает, но в основном в школе по команде учителя  1    
 

  художественной    читает, но не понимает прочитанного  0    
 

  литературы,           
 

  понимает           
 

  прочитанное.           
 

            
 

3 Оформлять свои  Обладает хорошим словарным запасом, активно им  2    
 

  мысли в устной и  пользуется, усваивает материал, дает обратную связь        
 

  письменной речи с    (рассказ, пересказ)       
 

  учетом своих  высказывает свои мысли по алгоритму, словарный   1    
 

  учебных и    запас достаточен       
 

  жизненных ситуаций  не может рассказать, пересказать, словарный запас  0    
 

      скудный       
 

4 Слушать и понимать  Слушает и понимать речь других. Может участвовать   2    
 

  речь других.    в паре с любым учеником        
 

  Участвовать  в паре.  Старается высказать своё мнение, не слушая других  1    
 

    собеседников. Участвует в паре только избирательно.       
 

    Не слушает и не понимает речь других. Отказывается  0    
 

      работать в паре.       
 

      ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,       
 

  6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.       
 

  Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс.       
 

      ФИ ученика ______________________________  
 

            
 

       Балл 
 

  

УУД 
  

Критерии 
      

 

    3  4   
 

          
 

       класс   класс 
 

            
 

  Регулятивные УУД          
 

 1 Организовывать свое  Организует   своё   место   в   соответствии   с 2  2   
 

  рабочее место под   требованиями учителя.       
 

  руководством учителя.  Требуется повторное напоминание учителя. 1  1   
 

      Не может организовать своё место. 0  0   
 

 2 Определять цель   Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 2  2   
 

  выполнения заданий на  формулирует  познавательную  цель.  Учебная       
 

  уроке, во внеурочной  деятельность   приобретает  форму  активного       
 

  деятельности, в жизненных  исследования способов  действия       
  

 



 

 ситуациях самостоятельно. Четко выполняет требование задания. 1  1  
 

  Самостоятельно формулирует цели     
 

  выполнения.         
 

  Определяет   цель   учебной   деятельности   с 0  0  
 

  помощью учителя. Включаясь в работу, быстро     
 

  отвлекается.         
 

3 Определять план Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно 2  2  
 

 выполнения заданий на строит действие в соответствии с целью, может     
 

 уроках, внеурочной выходить за пределы требований программы.     
 

 деятельности, жизненных Четко выполняет требование задания. 1  1  
 

 ситуациях под Осуществляет решение задания, не изменяя его     
 

 руководством учителя. и  не  выходя  за  его  требования,  сверяя  план     
 

  выполнения с целью.        
 

  Не может составить полный план выполнения 0  0  
 

  задания,  осознает  только  частичные  шаги  по     
 

  достижению   цели.   Невозможность   решить     
 

  новую практическую задачу объясняет     
 

  отсутствие адекватных способов.      
 

4 Соотносить выполненное  Ошибки исправляет самостоятельно.  2  2  
 

 задание с образцом, Контролирует процесс решения задачи другими     
 

 предложенным учителем учениками. Контролирует соответствие     
 

  выполняемых действий способу,      
 

  Самостоятельно   или   с   помощью   учителя 1  1  
 

  обнаруживает свои ошибки, вносит     
 

  коррективы.         
 

  Задачи, соответствующие усвоенному способу     
 

  выполняются безошибочно.       
 

  Без помощи учителя не может обнаружить свои 0  0  
 

  ошибки. Ученик осознает правило контроля, но     
 

  затрудняется одновременно выполнять учебные     
 

  действия и контролировать их.      
 

5 Оценка результатов своей Умеет самостоятельно оценить свои действия и 2  2  
 

 работы. соотнести с готовым  результатом.  Может     
 

  оценить действия других учеников      
 

  Приступая к решению новой задачи, пытается 1  1  
 

  оценить  свои  возможности  относительно  ее     
 

  решения          
 

  Может  с  помощью  учителя  соотнести  свою 0  0  
 

  работу    с    готовым    результатом,    оценка     
 

  необъективна.         
 

   ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,     
 

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.     
 

 Познавательные УУД            
 

1 Самостоятельно  Самостоятельно  предлагает информацию  не     
 

 предполагать информацию,  только среди предложенных источников, но и 2  2  
 

 которая нужна для  предлагая свои источники.       
 

 обучения, отбирать  Самостоятельно  предлагает информацию,  но 
1 

 
1 

 
 

 
источники информации 

 
допускает ошибки в отборе источников. 

  
 

      
 

 среди предложенных  Самостоятельно не может работать с текстом     
 

   или  допускает много ошибок  при работе  с 
0 

 
0 

 
 

   
текстом 

       
 

            
 

   Не может правильно отобрать информацию из     
  

 



 

   предложенных источников.         
 

2 Отвечать на простые и  Сам  задаёт  вопросы,  отвечает  на  вопросы     
 

 сложные вопросы учителя,  учителя, может найти нужную информацию из 2  2  
 

 находить нужную  учебника.            
 

 информацию в учебнике.  Отвечает на вопрос учителя, но не может найти     
 

   подтверждение  в  учебнике,  затрудняется  сам 1  1  
 

   задавать вопросы к тексту          
 

   Не отвечает на вопросы учителя. не может сам 
0 

 
0 

 
 

   
задавать вопросы 

        
 

             
 

3 Представлять информацию  Умеет представить результаты работы     
 

 в виде текста, таблицы,   (исследования) в виде текста, таблицы, схемы, 
2 

 
2 

 
 

 схемы, в том числе с 
 составить   текст   отчѐта   и   презентацию   с 

  
 

      
 

 помощью ИВТ  использованием ИКТ.           
 

   Не   всегда   умеет   представить   результаты     
 

   работы (исследования) в виде текста, таблицы, 1  1  
 

   схемы, в том числе с помощью ИКТ.       
 

   Затрудняется  перерабатывать информацию из     
 

   одной формы в другую. Не может представлять 
0 

 
0 

 
 

   
информацию в виде текста, таблицы, схемы, в 

  
 

       
 

   том числе с помощью ИКТ         
 

4 Анализировать, сравнивать,  Логическиесвязиустанавливает.Умеет      
 

 группировать различные   сравнивать, группировать.  Мыслит 2  2  
 

 объекты, явления, факты  самостоятельно            
 

   Умеет анализировать устанавливает     
 

   закономерности, но делает с ошибками.      
 

   Логические  связи  устанавливает  с  трудом. 1  1  
 

   Допускает  ошибки  в  обобщении,  частично  в     
 

   анализе и синтезе.           
 

   Логические  связи  устанавливать  не  может.     
 

   Низкая   скорость   мышления.   Проблемы   с 0  0  
 

   анализом и выделением закономерностей.      
 

5 Уметь передавать  Всегдаправильноопределяетважнуюи     
 

 содержание в сжатом,  второстепенную информацию.  Умеет  передавать 
2 

 
2 

 
 

 
выборочном или 

 
содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

  
 

      
 

 развернутом виде,  виде. Владеет навыками осмысленного чтения.      
 

  

Не  всегда  правильно  определяет важную и 
    

 

 планировать свою работу      
 

  

второстепенную информацию. Периодически 
    

 

 по изучению незнакомого  1  1  
 

  

может передавать содержание в сжатом, 
  

 

 материала      
 

  

выборочном или развернутом виде. 
       

 

          
 

   Неправильно определяет основную и     
 

   второстепенную информацию. Не умеет 
0 

 
0 

 
 

   передавать содержание в сжатом, выборочном 
  

 

       
 

   или развернутом виде.          
 

   ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень,     
 

 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень.     
 

 Коммуникативные УУД               
 

1 Участвовать в диалоге на   Умеет договариваться, находить общее решение, 2  2  
 

 уроке и в жизненных  умеет аргументировать свое предложение, убеждать     
 

 ситуациях.  и  уступать.  Владеет  адекватными  выходами  из     
 

   конфликта. Всегда предоставляет помощь.       
 

   Не    всегда    может    договориться,    сохранить 1  1  
 

   доброжелательность. Предоставляет помощь только     
 

   близким, знакомым.           
  

 



 

    Не может и не хочет договариваться, пассивен или  0  0 

    агрессивен. Не предоставляет помощь.      

2 Читать вслух и про себя  Читает  много,  часто  посещает  библиотеку,  2  2 

 тексты учебников.  делится впечатлениями от прочитанного      

 художественной  Читает,  но  в  основном  в  школе  по  команде  1  1 

 литературы, понимает  учителя           

 прочитанное.  Читает, но не понимает прочитанного   0  0 
         

3 Оформлять свои мысли в  Имеет богатый словарный запас и активно им  2  2 

 устной и письменной речи с  пользуется, бегло читает, усваивает материал,     

 учетом своих учебных и  дает обратную связь (пересказ, рассказ).      

 жизненных ситуаций  Читает,  но понимает смысл  прочитанного  с  1  1 

    помощью наводящих вопросов, высказывает     

    свои мысли по алгоритму.        

    молчит,  не  может  оформить  свои  мысли,  0  0 

    читает, но ни понимает прочитанного      

4 Понимать возможность  различает   и   понимает   различные   позиции  2  2 

 различных точек зрения на  другого,   дает   обратную   связь,   проявляет     

 вопрос. Учитывать разные  доброжелательность.         

 мнения и уметь  понимает различные позиции других людей, но  1  1 

 обосновывать собственное.  не всегда проявляет доброжелательность, дает     

    обратную связь, когда уверен в своих знаниях.     

    -редко понимает и принимает позицию других  0  0 

    людей,   считая   свое   мнение   единственно     

    верным.           

      ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень,     

  6-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень.     

              Таблица№3 

 Циклограмма мониторинговых исследований сформированности    
      метапредметных результатов        
              

Название методики Цель проведения  Форма  Классы Сроки  Ответственный  

      проведения          

     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД        

Тест «Найди Цель: выявление  Письменный 1  Октябрь,  Классный  

несколько уровня развития   опрос    апрель  руководитель  

различий» операции              

  логического              
  мышления –              

  анализ и              

  сравнение.              

  Оцениваемое              

  УУД: логические             

  универсальные              
  учебные действия             

              

Методика Цель: выявление  Письменный 2  Апрель  Классный  

«Выделение уровня развития   опрос      руководитель  

существенных операции              

признаков» логического              

  мышления –              

  выделение              

  существенных              

  признаков.              
  Оцениваемое              

  УУД: логические             

  универсальные               
 



 

 учебные действия      

Методика Цель: выявление Письменный  3 Апрель Классный 

«Логические уровня развития  опрос    руководитель 
закономерности» логического       

 мышления.       

 Оцениваемое       

 УУД: логические      

 универсальные       

 учебные действия.      

Методика Цель: выявление Письменный  4 Апрель Классный 
«Исследования уровня развития  опрос    руководитель 

словесно- словесно-        

логического логического       

мышления мышления.       

младших Оцениваемое       

школьников» УУД: логические      

 универсальные       

 учебные действия.      

    КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД   

Задание Оцениваемые  Форма  1 Апрель Классный 
«Рукавички» УУД:    (ситуация    руководитель 

(Г.А. коммуникативные оценивания):     

Цукерман) действия   по работа     

 согласованию  учащихся в     

 усилий в процессе классе парами.     

 организации и      

 осуществления       
 сотрудничества       

 (кооперация)       

        

Методика «Левая и Оцениваемые  Форма  1 кл. Апрель Классный 
правая стороны» УУД: действия, (ситуация  2 кл.  руководитель 

(Пиаже, 1997) направленные на оценивания):     

 учет  позиции индивидуальное    

 собеседника  обследование     
 (партнера)  ребенка     

        
«Узор под Оцениваемые  Форма  1 кл. Апрель Классный 
диктовку» УУД:  умение (ситуация  2 кл.  руководитель 

(Цукерман и др., выделить  и оценивания):     

1992) отобразить в речи выполнение     

 существенные  совместного     
 ориентиры  задания в классе    

 действия, а  также парами     

 передать         

 (сообщить) их      

 партнеру,        

 планирующая и      

 регулирующая       

 функция речи       

        

Задание Оцениваемые  Форма  3 кл. Апрель Классный 
«Совместная УУД:    (ситуация  4 кл.  руководитель 

сортировка» коммуникативные оценивания):     

(Бурменская, 2007 действия   по работа     

 согласованию  учащихся в    

 усилий в процессе классе парами     

 организации и      

 осуществления       
 
 
 



 

 сотрудничества      
 (кооперация)       

        

Методика «Кто Оцениваемые  Форма 3 кл.  Апрель Классный 
прав?» УУД: действия, (ситуация 4 кл.   руководитель 

(модифицированная направленные на оценивания):     

методика Цукерман учет позиции индивидуальное     

Г.А. и др., [1992]) собеседника  обследование     
 (партнера)  ребенка     

         

    РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД    

Методика Цель: уровень Форма 1 кл. Апрель Классный 
"Рисование по ориентировки на (ситуация 2 кл.  руководитель 
точкам" заданную систему оценивания):     

 требований,  фронтальная     

 может   письменная     

 сознательно  работа.     

 контролировать      

 свои действия.       

 Оцениваемое       
 УУД:        

 регулятивные       

 УУД, умение      

 контролировать      

 свою        
 деятельность       

         

Методика Цель:  для Форма 3 кл.  Апрель Классный 
"Корректурная определения  (ситуация 4 кл.   руководитель 
проба" (буквенный объема внимания оценивания):     

вариант) (по количеству фронтальная     

 просмотренных письменная     

 букв) и его работа     

 концентрации - по      

 количеству       

 сделанных       

 ошибок.       

         

 

Таким образом, оценка метапредметных результатов в МБОУ «Митряевская 

НОШ»проводится в ходе различных процедур. В итоговых проверочных работах по предметам, в 

комплексных работах на межпредметной основе, при организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности осуществляется оценка (прямая или опосредованная) сформированности 

большинства познавательных учебных действий и навыков работы с информацией, а также 

опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и регулятивных действий. 
 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки оценивается достижение таких 

коммуникативных и регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверить в 

ходе стандартизированной итоговой проверочной работы. В ходе текущей оценки посредством 

педагогического наблюдения отслеживается уровень сформированности такого умения, как 

взаимодействие с партнером: ориентация на партнера, умение слушать и слышать собеседника; 

стремление учитывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, 

действия, события и др. 
 

Оценка уровня сформированности ряда универсальных учебных действий, овладение 

которыми имеет определяющее значение для оценки эффективности всей системы начального 

 



 

образования (например, обеспечиваемые системой начального образования уровень 

включенности детей в учебную деятельность, уровень их учебной самостоятельности, уровень 

сотрудничества и ряд других), проводится в форме неперсонифицированных процедур.  

1.3.3.Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся МБОУ «Митряевская НОШ»  планируемых результатов по всем предметам 

учебного плана ООП НОО. 
 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенным в ФГОС 

НОО, предметные результаты содержат в себе, вопервых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов, 

предметов (далее — систему предметных знаний), и, вовторых, систему формируемых действий 

с учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 
 

Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 
 

К опорным знаниям относятся прежде всего основополагающие элементы научного знания 

(как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания и культуры), лежащие в 

основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы. На 

уровне начального общего образования к опорной системе знаний отнесен понятийный аппарат 

учебных предметов, освоение которого позволяет учителю и обучающимся эффективно 

продвигаться в изучении предмета.  
Опорная система знаний определяется с учетом их значимости для решения основных задач 

образования на данном уровне образования, опорного характера изучаемого материала для 

последующего обучения, а также с учетом принципа реалистичности, потенциальной 

возможности их достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу 

включается система таких знаний, умений, учебных действий, которые, вопервых, 

принципиально необходимы для успешного обучения и, вовторых, при наличии специальной 

целенаправленной работы учителя в принципе могут быть достигнуты подавляющим 

большинством детей. 
 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение учащимися опорной системы знаний по русскому языку, родному 

языку и математике, окружающему миру, литературному чтению.  
При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебнопознавательных и 

учебнопрактических 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 

знаковосимволических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация 

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

причинноследственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

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



 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами — 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. 
 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования всех 

универсальных учебных действий при условии, что образовательная деятельность ориентирована 

на достижение планируемых результатов. 
 

К предметным действиям следует отнести также действия, которые присущи главным 

образом только конкретному предмету и 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, 

приемы 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 учебнопознавательных и учебнопрактических задач. 
 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями ФГОС НОО способность обучающихся решать учебнопознавательные и 

учебнопрактические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 
 

Оценка достижения этих предметных результатов ведется как в ходе текущего и 

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

итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, выполняемых 

обучающимися, с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний данного 

учебного курса. 
 

Во 2-4 классах МБОУ «Митряевская НОШ»принята балльная система оценивания. 

Учебные достижения учеников 1 классов средней школы № 3 оцениваются качественно с 

выявлением уровня усвоения программного материала: уровни (высокий уровень, повышенный 

уровень, базовый уровень, низкий уровень) соответствуют отметкам «5», «4», «3», «2», которые 

выставляются за перечисленные ниже виды работ. 
 

Нормы оценок по предметам на уровне начального общего образования.  
Критерии и нормы оценивания по русскому языку:  

Диктант.  
«5» – ставится, если нет ошибок и исправлений; работа написана аккуратно в соответствии 
с требованиями каллиграфии, возможно одно исправление графического характера.  
«4» – ставится, если не более двух орфографических ошибок; работа выполнена чисто, но есть 

небольшие отклонения от каллиграфических норм. «3» – ставится, если допущено 3 – 5 

ошибок..  
«2» – ставится, если допущено более 5 орфографических ошибок, работа написана неряшливо.  
Ошибкой в диктанте следует считать: 

• нарушение правил орфографии при написании слов; 

• пропуск и искажение букв в словах; 

• замену слов; 

• отсутствие знаков препинания в пределах программы данного класса; 

 



 

• неправильное написание слов, которые не проверяются правилом (списки таких слов даны 

в программе каждого класса).  
За ошибку не считаются:  
• ошибки на те разделы орфографии и пунктуации, которые ни в данном классе, ни 
в предшествующих классах не изучались;  
• единичный пропуск точки в конце предложения, если первое слово следующего 
предложения написано с заглавной буквы.  
За одну ошибку в диктанте считаются: 
- два исправления; 

- две пунктуационные ошибки;  
- повторение ошибок в одном и том же слове, например, в слове «ножи» дважды написано в 
конце «ы». Если же подобная ошибка встречается в другом слове, она считается за ошибку.   
Объем диктанта 

1-й класс- 15 - 17 слов.  
2-й класс - 1 - 2 четверть - 25 - 35 слов, 3 - 4 четверть - 35 - 52 слова. 3-

й класс - 1 - 2 четверг - 45 - 53 слова, 3 - 4 четверть - 53 - 73 слова. 4-й 

класс - 1 - 2 четверть - 58 - 77 слов, 3 - 4 четверть - 77- 93 слова.  
Оценки за грамматические 
задания. «5» – всё верно; «4» – не 

менее 3/4 верно; 

«3» – не менее 1/2 верно; 

«2» – не выполнено больше половины общего объёма заданий;  
Списывание текста, в том числе контрольное  
«5» - ставится за безошибочное аккуратное выполнение работы; «4» 

– ставится, если в работе 1 ошибка и 1 исправление; «3» – ставится, 
если в работе допущены 2 ошибки и 1 исправление ;  
«2» – ставится, если в работе допущены 3 и  более орфографические ошибки ;  
Словарный  диктант.  

(оценивается строже контрольного диктанта). Объём  словарного диктанта: 
«5» – нет ошибок; 2-й класс - 8-10 слов. 

«4» – 1 ошибка и 1 исправление; 3- й класс – 10-12 слов 

«3» – 2 ошибки; 4-й  класс – 12-15 слов 

«2» – 3 и  более ошибок;   
Изложение и сочинение:  

Изложения и сочинения — основные формы проверки умения правильно и последовательно 

излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся. Любое сочинение и изложение 

оценивается двумя отметками: первая ставится за содержание и речевое оформление 
(соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических средств), вторая за соблюдение 

орфографических и пунктуационных норм.  
Изложение 

«5» - правильно и последовательно воспроизведен авторский текст, нет речевых и 

орфографических ошибок 

«4» - незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1- 

2) фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки 

«3» - имеются некоторые отступления от авторского текста, допущены отдельные нарушения  
в последовательности изложения мыслей, в построении 2-3 предложений, беден словарь, 3-6 
орфографических ошибки  

«2» - имеются значительные отступления от авторского текста, пропуск важных эпизодов, 

главной части, основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, 

отсутствует связь между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 

орфографических ошибок. 
 
 

 



 

Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий 

характер, неудовлетворительные оценки выставляются только за «контрольные» изложения.  
Сочинение  
«5» – логически последовательно раскрыта тема, нет речевых и орфографических ошибок, 
допущено 1-2 исправления.  
«4» – незначительно нарушена последовательность изложения мыслей, имеются единичные (1-2) 
фактические и речевые неточности, 1-2 орфографические ошибки,1-2 исправления.  
«3» – имеются некоторые отступления от темы, допущены отдельные нарушения в 

последовательности изложения мыслей, в построении 2-3предложений, беден словарь, 3-6 

орфографических ошибки и 1-2 исправления.  
«2» – имеются значительные отступления от темы, пропуск важных эпизодов, главной части, 

основной мысли и др., нарушена последовательность изложения мыслей, отсутствует связь 

между частями, отдельными предложениями, крайне однообразен словарь, 7-8 орфографических 

ошибок, 3-5 исправлений. 

 

Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение) 

«5» ставится, если учащийся:  
полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» 

ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: почти 
не усвоил учебный материал;  
не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Диагностическая тестовая работа 

Отметка:  
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий.  
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Примечание: Учитывая, что данный вид работ в начальной школе носит обучающий характер, 
неудовлетворительные оценки не выставляются.  
Работа над ошибками:  
Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих тетрадях, в 
контрольных тетрадях после каждой контрольной работы.  
Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 

Отметка «5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все 

поставленные вопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в 

предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет аргументировано 

объяснить написание слов и употребление знаков препинания. 



 

 

Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы на 
большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки.  
Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим вопросам 

учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить 

свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не убедительна.  
Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил грубые 
ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не оценивается.  

Критерии и нормы оценивания по родному языку: 

Устный ответ (сообщение, ответ на учебный  вопрос, теоретический опрос)  
Развернутый ответ ученика должен представлять собой связное, логически последовательное 

сообщение на заданную тему, показывать его умение применять определения, правила в 

конкретных случаях. При оценке ответа ученика необходимо учитывать следующие критерии: 

1) полноту и правильность ответа, 

2) степень осознанности, понимания изученного, 

3) языковое оформление ответа. 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится, если ученик: 

1) полно излагает изученный материал, дает правильное определение языковых понятий;  
2) обнаруживает понимание материала, может обосновывать свои суждения, применить знания 

на практике, привести необходимые примеры не только по учебнику, но и самостоятельно 
составленные;  
3) излагает материал последовательно и правильно с точки зрения норм литературного языка. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится, если ученик дает ответ, удовлетворяющий  
тем же требованиям, что и для оценки «5», но допускает 1 -2 ошибки, которые сам же 
исправляет, и 1 -2 недочета в последовательности и языковом оформлении излагаемого.  

Базовый уровень (Отметка «3») ставится, если ученик обнаруживает знание и понимание 

основных положений данной темы, но:  
1) излагает материал неполно и допускает неточности в определении понятий или 
формулировке правил;  
2) не умеет достаточно глубоко и доказательно обосновывать свои суждения и привести свои 
примеры;  
3) излагает материал непоследовательно и допускает ошибки в языковом оформлении 
излагаемого.  

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик обнаруживает незнание большей 

части соответствующего раздела изучаемого материала, допускает ошибки в формулировке 

определений и правил, искажающие их смысл, беспорядочно и неуверенно излагает материал 

или не даёт ответа на вопрос.  
Отметка («5», «4» или «3») может ставиться не только за единовременный ответ, но и за 

рассредоточенный во времени, то есть за сумму ответов, данных учеником на протяжении урока, 

при условии, если в процессе урока не только заслушивались ответы учащегося, но и 

осуществлялась поверка его умения применять знания на практике.  
Оценка диктантов  

Для диктантов целесообразно использовать связные тексты, которые должны отвечать нормам 
современного литературного языка, быть доступными по содержанию учащимся данного класса. 

Объём диктанта устанавливается: для 1 класса 10-15 слов, для 2 класса - 15-25 слов, для  
3 класса -20-35 слов, для 4 класса-30-45 слов.  
К о н т р о л ь н ы й с л о в а р н ы й д и к т а н т проверят усвоение слов с непроверяемыми и 
труднопроверяемыми орфограммами. Он может состоять из следующего количества слов: для 1 

класса - 5-8 слов, для 2 класса -10 слов, для 3 класса -8-10 слов, для 4 класса -10-15 слов. 
 
 

 



 

Для к о н т р о л ь н ы х д и к т а н т о в следует подбирать такие тексты, в которых изучаемые в 

данной теме орфограммы и пунктограммы были бы представлены 2-3 случаями. Из изученных 

ранее орфограмм и пунктограмм включаются основные, они должны быть представлены 1-3 

случаями. В целом количество проверяемых орфограмм и пунктограмм не должно превышать в 
2-3 классе -10 различных орфограмм и 1-2 пунктограмм.  
В диктантах должно быть: во 2-4 классах –не более 4 слов с труднопроверяемыми написаниями, 

правописанию которых ученики специально обучались.  
До конца первой четверти (а в 5 классе – до конца первого полугодия) сохраняется объём текста, 
рекомендованный для предыдущего класса.  
При оценке диктанта исправляются, но не учитываются орфографические и пунктуационные 
ошибки:  
1) в переносе слов; 

2) на правила, которые не включены в школьную программу; 

3) на еще не изученные правила; 

4) в словах с непроверяемыми написаниями, над которыми не проводилась специальная работа; 

5) в передаче авторской пунктуации.  
Исправляются, но не учитываются описки, неправильные написания, искажающие звуковой 
облик слова.  
При оценке диктантов важно также учитывать характер ошибки. Среди ошибок следует 

выделять негрубые, т.е. не имеющие существенного значения для характеристики грамотности. 

При подсчёте ошибок две негрубые считаются за одну.  
Первые  три однотипные  ошибки считаются  за  одну,  каждая  следующая  подобная  ошибка 

учитывается как самостоятельная. 

Диктант оценивается одной отметкой.  
О т м е т к а "5" выставляется за безошибочную работу, а также при наличии в ней 1 

негрубой орфографической, 1 негрубой пунктуационной или 1 негрубой грамматической 

ошибки.  
О т м е т к а "4" выставляется при наличии в диктанте 2 орфографических и 2 

пунктуационных, или 1 орфографической и 3 пунктуационных ошибок, или 4 пунктуационных 

при отсутствии орфографических ошибок. Отметка "4" может выставляться при трёх орфогра-

фических ошибках, если среди них есть однотипные. Также допускаются 2 грамматические 
ошибки.  

О т м е т к а "3" выставляется за диктант, в котором допущены 4 орфографические и 4 

пунктуационные ошибки, или 3 орфографические и 5 пунктуационных ошибок, или 7 
пунктуационных ошибок при отсутствии орфографических ошибок. В 5 классе допускается 

выставление отметки "3" за диктант при 5 орфографических и 4 пунктуационных ошибках. 

Отметка "3" может быть поставлена также при наличии 6 орфографических и 6 пунктуационных,  
если среди тех и других имеются однотипные и негрубые ошибки. Допускается до 4 

грамматических ошибок.  
О т м е т к а "2" выставляется за диктант, в котором допущено до 7 орфографических и 7 

пунктуационных ошибок, или 6 орфографических и 8 пунктуационных ошибок, 5 

орфографических и 9 пунктуационных ошибок, 8 орфографических и 6 пунктуационных ошибок. 

Кроме этого, допущено более 4 грамматических ошибок.  
В контрольной работе, состоящей из диктанта и дополнительного (фонетического, лексического, 

орфографического, грамматического) задания, выставляются две оценки за каждый вид работы. При 

оценке выполнения дополнительных заданий рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а "5" ставится, если ученик выполнил 100%-90% задания верно. 

О т м е т к а "4" ставится, если ученик выполнил правильно 70%-89% задания. 

О т м е т к а "3" ставится за работу, в которой правильно выполнено 50%-69% заданий. 

О т м е т к а "2" ставится за работу, в которой выполнено менее 50% заданий.  
П р и м е ч а н и е. Орфографические, пунктуационные и грамматические ошибки, допущенные 
при выполнении дополнительных заданий, учитываются при выведении отметки за диктант. 

 



 

При оценке контрольного с л о в а р н о г о диктанта рекомендуется руководствоваться 
следующим:  

О т м е т к а  "5"  ставится за диктант, в котором нет ошибок. 

О т м е т к а "4" ставится за диктант, в котором ученик допустил 1 -2 ошибки. 

О т м е т к а "3" ставится за диктант, в котором допущено 3-4 ошибки. 

О т м е т к а "2" ставится за диктант, в котором допущено до 7 ошибок.  
Обстоятельства, которые необходимо учитывать при проверке и оценке диктанта  

1. Неверные написания не считаются ошибками. Они исправляются, но не влияют на снижение 
оценки.  
К неверным написаниям относятся:  
• описка (искажение звукобуквенного состава слова);  
• ошибка на правило, не изучаемое в школе; 

• ошибка в переносе слова;  
• ошибка в авторском написании (в том числе и пунктуационная);  
• ошибка в слове с непроверяемым написанием, над которым не проводилась специальная 
работа.  
2. Характер допущенной учеником ошибки (грубая или негрубая). 

3. Повторяющиеся и однотипные ошибки.  
Повторяющиеся - это ошибки в одном и том же слове или морфеме, на одно и то же 

правило, а в пунктуации, например, выделение или невыделение причастных оборотов в 
одинаковой позиции. Такие ошибки замечаются, исправляются, однако три такие ошибки 

считаются за одну. Однотипные - это ошибки на одно правило, если условия выбора правильного 

написания заключены в грамматических и фонетических особенностях данного слова. Первые 

три однотипных ошибки принято считать за одну, каждая последующая - как самостоятельная.  
Оценка сочинений и изложений  

С о ч и н е н и я и и з л о ж е н и я – основные формы проверки умения правильно и 
последовательно излагать мысли, уровня речевой подготовки учащихся.  

Примерный объем текста для подробного изложения: в 1 классе – 15-25 слов, во 2 классе 

– 25-45 слов, в 3 классе- 50-65 слов, в 4 классе –70-90 слов.  
С помощью сочинений и изложений проверяются: 1) умение раскрывать тему; 2) умение 

использовать языковые средства в соответствии со стилем, темой и задачей высказывания; 3) 

соблюдение языковых норм и правил правописания.  
Любое сочинение и изложение оценивается двумя отметками: первая ставится за 

содержание и речевое оформление (соблюдение языковых норм и правил выбора стилистических 

средств), вторая – за соблюдение орфографических, пунктуационных норм и грамматических 

ошибок.  
Обе отметки считаются отметками по родному языку, за исключением случаев, когда 

проводится работа, проверяющая знания учащихся по родной литературе. В этом случае первая 

отметка (за содержание и речь) считается отметкой по родной литературе.  
Содержание сочинения и изложения оценивается по следующим критериям: 

• соответствие работы ученика теме и основной мысли; 

• полнота раскрытия темы; 

• правильность фактического материала; 

• последовательность изложения.  
При оценке речевого оформления сочинений и изложений учитывается: разнообразие 

словаря и грамматического строя речи, стилевое единство и выразительность речи, число 

языковых ошибок и стилистических недочетов.  
Орфографическая и пунктуационная грамотность оценивается по числу допущенных 

учеником ошибок.  
 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание и речевое оформление оценивается по следующим нормативам: 
 

Отм Основные критерии оценки 

етка  

 Содержание и речь    Грамотность 

      

«5» 1. Содержание работы  полностью соответствует Допускается 1 негрубая 

 теме.      орфографическая или 1 

 2. Фактические ошибки отсутствуют; в изложении пунктуационная или 1 

 сохранено не менее 70% исходного текста.  грамматическая ошибка 

 3. Содержание работы излагается последовательно.  

 4. Текст отличается богатством лексики, точностью  

 употребления  слов,  разнообразием  синтаксических  

 конструкций.      

 5. Достигнуты стилевое единство и выразительность  

 текста.       

 6. Допускается  1  недочет  в  содержании  и  1-2  

 речевых недочета     

«4» 1. Содержание  работы  в  основном  соответствует Допускаются: • 

 теме, имеются незначительные отклонения от темы. 2 орфографические + 

 2. Содержание изложения в основном достоверно, 2 пунктуационные + 

 но  имеются  единичные  фактические  неточности; 3 грамматические ошибки;  

 при  этом  в  работе  сохранено  не  менее  70% • 1 орфографическая + 

 исходного текста.    3 пунктуационные + 

 3. Имеются незначительные нарушения 3 грамматические ошибки;  

 последовательности в изложении мыслей.  • 0 орфографических + 

 4. Лексический   и   грамматический   строй   речи 4 пунктуационные + 

 достаточно разнообразен.    3 грамматические ошибки. 

 5. Стиль    работы    отличается    единством    и В любом случае количество 

 достаточной выразительностью.    грамматических ошибок не должно 

 6. Допускается не более 2 недочетов в содержании и превышать трех, а орфографических 

 не более 3-4 речевых недочетов    - двух, однако, если из трех 

        орфографических ошибок одна 

        является негрубой, то допускается  

        выставление отметки «4» 

«3» 1. Имеются существенные отклонения от заявленной Допускаются: • 

 темы.      0 орфографических + 

 2. Работа достоверна в основном своем содержании, 5-7 пунктуационных (с учетом 

 но в ней допущены 3-4 фактические ошибки. Объем повторяющихся и негрубых); 

 изложения составляет менее 70% исходного текста. • 1 орфографическая + 4-7 

 3. Допущено нарушение последовательности пунктуационных + 4 грамматические  

 изложения.     ошибки; • 2 орфографические + 3-6 

 4. Лексика  бедна,  употребляемые  синтаксические пунктуационных + 4 грамматические  

 конструкции однообразны. 5. Встречается ошибки; • 3 орфографические + 5 

 неправильное употребление слов.   пунктуационных + 4 грамматические  

 6. Стиль  работы  не  отличается  единством,  речь ошибки; • 4 орфографические + 4 

 недостаточно выразительна.    пунктуационные + 4 грамматические 

 7. Допускается не более 4 недочетов в содержании и ошибки 

 5 речевых недочетов     
    

«2» 1. Работа  не  соответствует  заявленной  теме.  2. Допускаются: - 5 и более грубых 

 Допущено  много  фактических  неточностей;  объем орфографических ошибок 

 изложения составляет менее 50% исходного текста. независимо от количества 

 3. Нарушена последовательность изложения мыслей пунктуационных; 

 во всех частях работы,  отсутствует связь между 8 и более пунктуационных ошибок (с  

 ними. Текст сочинения (изложения) не учетом повторяющихся и негрубых) 

 



 

 

 соответствует заявленному плану.  независимо от количества 

 4.   Лексика   крайне   бедна,   авторские   образные орфографических. 

 выражения  и  обороты  речи  почти  отсутствуют. Общее количество орфографических 

 Работа написана короткими однотипными и пунктуационных ошибок более 8 

 предложениями со слабо выраженной связью между при наличии более 5 

 частями, часты случаи неправильного употребления грамматических. 

 слов.     

 5. Нарушено стилевое единство текста.    

 6.  Допущено  6  недочетов  в  содержании  и  до  7  

 речевых недочетов.     
При оценке сочинения учитывается самостоятельность, оригинальность замысла 

ученического сочинения, уровень его композиционного и речевого оформления. Наличие 

оригинального замысла, его хорошая реализация позволяют повысить оценку на 1 балл.  
Отличная отметка не выставляется при наличии более 3 исправлений. При наличии в 

тексте более 5 поправок (исправлений неверного написания на верное) оценка снижается на 1 
балл.  
Первая оценка ( за содержание и речь) не может быть положительной , если не раскрыта тема 
высказывания, хотя по остальным показателям оно написано удовлетворительно.  

Ошибки и недочеты в сочинениях и изложениях  
Следует различать понятия «ошибка» и «недочет». Ошибка - это нарушение требований к 

правильности речи, нарушение норм литературного языка. О ней мы говорим «так сказать 

нельзя». Недочет - это нарушение рекомендаций, связанных с понятием хорошей, 

коммуникативно-целесообразной речи. Ошибку мы оцениваем с позиции «это неправильно», 

недочет - с позиции «это хуже, чем могло бы быть сказано или написано». Другими словами, 

недочет - это скорее не ошибка, а некоторая шероховатость речи.  
Речевые недочеты свидетельствуют о том, что школьник не научился подчинять отбор слов и 

выражений задаче речи. Выбранные им языковые средства неточно передают мысль или 

искажают ее, не раскрывают отношения автора к описываемым фактам, не соответствуют стилю 

изложения. Речевыми недочетами можно считать:  
- повторение одного и того же слова; 

- однообразие словарных конструкций; 

- неудачный порядок слов; 

- различного рода стилевые смешения.  
Ошибки в содержании сочинений и изложений  

Ошибки в содержании сочинения или изложения показывают, что ученик не овладел полностью 

умением составлять программу высказывания: недостаточно знаком с фактическим материалом 
по теме высказывания; не умеет отбирать сведения так, чтобы раскрыть заявленную тему; не 

владеет логикой изложения.  
Фактические ошибки  

В изложении:неточности, искажения текста в обозначении времени, места событий, 
последовательности действий, причинно-следственных связей.  

В сочинении: искажение имевших место событий, неточное воспроизведение источников, 
имен собственных, мест событий, дат.  
Логические ошибки 

-нарушение последовательности в высказывании;  
-отсутствие связи между частями сочинения (изложения) и между 

предложениями; -неоправданное повторение высказанной ранее мысли; -
раздробление одной микротемы другой микротемой;  
-несоразмерность частей высказывания или отсутствие необходимых частей; 

-перестановка частей текста (если она не обусловлена заданием к изложению);  
-неоправданная подмена лица, от которого ведется повествование. К примеру, повествование 
ведется сначала от первого, а потом от третьего лица. 

 



 

Речевые ошибки  
К речевым ошибкам относятся ошибки и недочеты в употреблении слов и построении 

текста. Первые, в свою очередь, делятся на семантические и стилистические.  
К речевым семантическим ошибкам можно отнести следующие нарушения:  

• употребление слова в несвойственном ему значении, например: мокрыми ресницами он шлепал 

себя по лицу; реки с налипшими на них городами; устав ждать, братик опрокинул подбородок на 

стол;  
• неразличение (смешение) паронимов или синонимов, например: рука болталась, как плетень; 
учитель не должен потакать прихотям ребенка и идти у него на поводке;  
• нарушение лексической сочетаемости, например: Чичиков постепенно покидает город; пули не 
свистели над ушами;  
• употребление лишних слов, например: опустив голову вниз; он впервые познакомился с Таней 
случайно;  
• пропуск, недостаток нужного слова, например: Сережа смирно сидит в кресле, закутанный 
белой простыней, и терпеливо ждет конца (о стрижке);  
• стилистически неоправданное употребление ряда однокоренных слов, например: характерная 
черта характера; приближался все ближе и ближе;  

Стилистические ошибки представляют собой следующие нарушения, которые связаны с 
требованиями к выразительности речи:  
• неоправданное употребление в авторской речи диалектных и просторечных слов;  
• неуместное употребление эмоционально окрашенных слов и конструкций, особенно в 
авторской речи;  
• употребление штампов. 
Речевые ошибки в построении текста:  
• бедность и однообразие синтаксических конструкций;  
• нарушение видовременной соотнесенности глагольных форм; 
• стилистически неоправданное повторение слов;  
• неудачное употребление местоимений для связи предложений или частей текста, приводящее к 
неясности, двусмысленности речи;  
• неудачный порядок слов.  

Грамматические ошибки  
Грамматические ошибки - это нарушение грамматических норм образования языковых единиц и 

их структуры.  
Анализ грамматических ошибок помогает учителю определить, какими нормами языка 
(словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) не владеет ученик.  

Разновидности грамматических ошибок  
• Словообразовательные, состоящие в неоправданном словосочинительстве или видоизменении 
слов нормативного языка.Такие ошибки нельзя воспринимать как орфографические.  
• Морфологические, связанные с ненормативным образованием форм слов и употреблением 
частей речи.  
• Синтаксические  
а) Ошибки в структуре словосочетаний, в согласовании и 
управлении, б) ошибки в структуре простого предложения:  
- нарушение связи между подлежащим и сказуемым, 

- нарушение границы предложения, 

- разрушение ряда однородных членов, 

- ошибки в предложениях с причастными и деепричастными оборотами, 

- местоименное дублирование одного из членов предложения, чаще подлежащего, 

- пропуски необходимых слов, 

в) ошибки в структуре сложного предложения:  
- смешение сочинительной и подчинительной связи, 

- отрыв придаточного от определяемого слова, 

 

 



 

г) смешение прямой и косвенной речи; 

д) разрушение фразеологического оборота без особой стилистической установки,  
Оценка обучающих работ: 

При оценке обучающих работ учитывается:  
1) степень самостоятельности учащегося; 

2) этап обучения; 

3) объем работы; 

4) четкость, аккуратность, каллиграфическая правильность письма. 

Если  возможные ошибки были предупреждены в ходе работы, оценки «5» и  «4» ставится только  
в том случае, когда ученик не допустил ошибок или допустил, но исправил ошибку. При этом 
выбор одной из оценок при одинаковом уровне грамотности содержания определяется степенью 

аккуратности записи, подчеркиваний и других особенностей оформления, а также наличием или 

отсутствием описок. В работе, превышающей по количеству слов объем диктанта для данного 

класса, для оценки «4» допустимо и 2 исправления.  
Диагностическая тестовая работа:  
Высокий уровень (Отметка «5») - выполнено 90-100% заданий теста 

Повышенный уровень (Отметка «4») – выполнено 70-89% заданий теста 

Базовый уровень (Отметка «3») - выполнено 50-69% заданий теста 

Низкий уровень (Отметка «2») - выполнено менее 50% заданий теста  
Критерии и нормы оценивания по литературному чтению 

и литературному чтению на родном языке 

Нормы для проверки сформированности навыков смыслового чтения обучающихся  
в 1 классе проверяется сформированность слогового способа чтения: осознание общего 

смысла читаемого текста при темпе чтения не менее 25-30 слов в минуту (на конец года); 

понимание значения отдельных слов и предложений;  
2-й класс  
Отметка "5" ставится ученику, если он: понимает содержание прочитанного, отчетливо 

произносит звуки, слова, не допускает искажений, замен, перестановок букв и слогов в словах; 
читает правильно, плавно по слогам с постепенным переходом на чтение целыми словами.  

- читает плавно целыми словами во 2 полугодии;  
-верно ставит ударение в словах, соблюдает интонацию, 
соответствующую знакам препинания в конце предложения;  
- умеет правильно ответить на вопрос учителя и последовательно передать содержание 

сюжетного рассказа, сказки и иллюстрации к тексту; твердо знает наизусть текст стихотворения  
и читает его выразительно. 

Отметка "4" ставится ученику, если он:  
- понимает содержание прочитанного; читает плавно по слогам, отдельные слова прочитывает 

целиком.  
- допускает при чтении 1-2 ошибки в словах (повтор слов, слогов, замены и др.) при 

соблюдении интонации конца предложения;  
- правильно пересказывает текст и отвечает на вопросы учителя, но допускает речевые 

неточности, которые исправляет самостоятельно или с небольшой помощью учителя;  
- знает наизусть стихотворение, не допускает при чтении единичные ошибки, легко 

исправляет их сам.  
Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- осваивает содержание прочитанного только с помощью вопросов учителя. 

- читает медленно по слогам, темп чтения - не менее 25 слов в минуту;  
- допускает при чтении 3-5 ошибок на замену, пропуск, перестановку букв, слогов; не 

соблюдает паузы между словами и предложениями;  
- пересказывает текст, нарушая последовательность, допускает речевые ошибки и исправляет 

их только с помощью учителя;  
- знает наизусть стихотворение, но при чтении воспроизводит его неточно. 

 



 

Отметка "2" ставится ученику в том случае, если он:  
- читает по буквам, темп чтения - менее 25 слов в минуту; не понимает содержание 

прочитанного; не воспроизводит текст по вопросам учителя;  
- при чтении наизусть нарушает последовательность, не полностью воспроизводит текст 3-й  

класс Отметка "5" ставится ученику, 
если он:  
- понимает смысл прочитанного, читает правильно целыми словами. 

- читает текст выразительно, соблюдает логические ударения и паузы;  
- самостоятельно делит небольшой текст на части, выделяет главное, передает содержание 

прочитанного, грамматически правильно строит свою речь;  
- понимает смысл слов в контексте, самостоятельно находит в тексте слова и выражения, 

используемые автором для изображения действующих лиц и описания природы;  
-твердо знает наизусть стихотворение и читает его выразительно. 
Отметка "4" ставится ученику, если он:  
- читает текст осознанно, выразительно, целыми словами, отдельные трудные слова - по 

слогам (1полугодие);  
-читает целыми словами, допускает 1-2 ошибки в словах, в соблюдении пауз и логических 

ударений (2 полугодие);  
-допускает 1-2 негрубые ошибки при передаче прочитанного, при делении текста на части, 

нахождении нужных эпизодов рассказа по заданию учителя;  
- правильно понимает основной смысл прочитанного, но выражает его неточно;  
- знает наизусть стихотворение, выразительно читает его, но допускает незначительные 

ошибки (повторы, длительные паузы и др.).  
Отметка "3" ставится ученику, если он: 

- читает по слогам и только отдельные слова читает целиком (1 полугодие);  
- переходит на чтение целыми словами, допускает 3-5 ошибок - замена, пропуск, перестановка 

букв, слогов, слов и постановка ударений в словах (2 полугодие);  
- последовательно передает содержание прочитанного, выделяет главную мысль, делит текст 

на части с помощью наводящих вопросов учителя, при пересказе нарушает последовательность 

изложения, допускает речевые ошибки, исправляет их только с помощью учителя, 

воспроизводит наизусть стихотворение, но знает его нетвердо, читает монотонно.  
Отметка "2" ставится ученику, если он: 

- читает монотонно, по слогам или отдельные слова читает целиком. 

- допускает более 6 ошибок;  
- искажает содержание прочитанного, не может выделить основную мысль прочитанного и 

разделить текст на части с помощью дополнительных вопросов;  
- при чтении наизусть не полностью воспроизводит текст стихотворения.  
4-й класс 

Отметка "5" ставится ученику, если он:  
- читает осознанно, бегло, правильно, с использованием основных средств выразительности.  
- читает бегло, сознательно, правильно с соблюдением основных норм литературного 

произношения, передает с помощью интонации смысл прочитанного и свое отношение к его 
содержанию.  

- полно, кратко и выборочно пересказывает текст, самостоятельно составляет простейший 
план, выявляет основной смысл прочитанного;  

- самостоятельно находит в тексте слова, выражения и эпизоды для составления рассказа на 
определенную тему (о природе, событии, герое);  

- знает и выразительно читает наизусть стихотворение. 

Отметка "4" ставится ученику, если он: 

- читает текст бегло целыми словами, использует логические ударения и паузы.  
- делает 1-2 ошибки в словах при чтении и в определении логических ударений и пауз, 

составляет план прочитанного, пересказывает текст полно (кратко, выборочно); 

 



 

- самостоятельно выделяет главную мысль прочитанного, но допускает отдельные речевые 
ошибки и устраняет их самостоятельно;  

- читает выразительно стихотворение наизусть, но допускает незначительные 
неточности. Отметка "3" ставится ученику, если он:  
- читает целыми словами, недостаточно выразительно, допускает при чтении от 3 до 5 

ошибок.  
- передает полное и краткое содержание текста, основную мысль прочитанного, составляет 

план и др. с помощью наводящих вопросов учителя.  
- воспроизводит наизусть текст стихотворения, но допускает ошибки и исправляет их только 

с помощью учителя.  
Отметка "2" ставится ученику, если он:  
- читает текст по слогам и только отдельные слова прочитывает целиком, допускает большое 

количество ошибок на замену, пропуск слогов, слов и др., слабо понимает прочитанное  
- не владеет чтением целыми словами, допускает более 6 ошибок  
- пересказывает текст непоследовательно, искажает содержание прочитанного, допускает 

множество речевых ошибок;  
- не может кратко и выборочно пересказать текст, составить план и выделить 

главную мысль прочитанного с помощью наводящих вопросов учителя; 

- при чтении наизусть не может полностью воспроизвести текст стихотворения.  
При оценке домашнего чтения предъявляются более высокие требования, чем при чтении без 

предварительной подготовки.  
Оценка за чтение должна выставляться на основе устного ответа и самостоятельного чтения 

ученика.  
Объем прочитанного на оценку должен быть не менее: в 1-м классе - 1/4 страницы, во 2-м 

классе -1/3 страницы, в 3-м классе -1/2 , в 4-м классе 3/4 страницы учебной книги для чтения.  
ТЕМП ЧТЕНИЯ 

 I четверть II четверть III четверть IV четверть 

1-й класс 5-10 сл/м 11-15сл/м 16-24 сл/м 25-30 сл/м 

2-й класс 25-30 сл/м 31 -40 сл/м 41-45 сл/м 46-50 сл/м 

3-й класс 50-54 сл/м 55-60 сл/м 6 1-69 сл/м 70-75 сл/м 

4-й класс 70-75 сл/м 75-80 сл/м 81-90 сл/м 91 -100 сл/м 

Чтение наизусть: 

Отметка "5" - твердо, без подсказок, знает наизусть, выразительно читает.  
Отметка "4" - знает стихотворение наизусть, но допускает при чтении перестановку слов, 

самостоятельно исправляет допущенные неточности.  
Отметка "3" - читает наизусть, но при чтении обнаруживает нетвердое усвоение 

текста, допускаются 1-2 подсказки учителя.  
Отметка "2" - нарушает последовательность при чтении, не полностью воспроизводит текст.  

Выразительное чтение 

стихотворения: 

Требования к выразительному чтению:  
1. Правильная постановка логического ударения 

2. Соблюдение пауз 

3. Правильный выбор темпа 

4. Соблюдение нужной интонации 

5. Безошибочное чтение 

Отметка "5" - выполнены правильно все требования 

Отметка "4" - не соблюдены 1-2 требования 

Отметка "3" -допущены ошибки по трем требованиям 

Отметка "2" - допущены ошибки более, чем по трем требованиям 

Примечание. Подготовка к выразительному чтению — разметка текста.  
 

 

 

 

 



 

Чтение по ролям: 

Требования к чтению по ролям: 

1. Своевременно начинать читать свои слова 

2. Подбирать правильную интонацию 

3. Читать безошибочно 

4. Читать выразительно 

Отметка "5" - выполнены все требования  
Отметка "4" - допущены ошибки по одному какому-то требованию 

Отметка "3" - допущены ошибки по двум требованиям Отметка 
"2" -допущены ошибки по трем требованиям  

Пересказ:  
"5" - пересказывает содержание прочитанного самостоятельно, последовательно, не упуская 

главного (подробно или кратко, или по плану), правильно отвечает на вопрос, умеет 

подкрепить ответ на вопрос чтением соответствующих отрывков.  
"4" -допускает 1-2 ошибки, неточности, сам исправляет их "3" - пересказывает при 
помощи наводящих вопросов учителя, не умеет последовательно  

передать содержание прочитанного, допускает речевые ошибки.  
"2" - не может передать содержание прочитанного.  
Устный ответ (ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся:  
полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» 

ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: почти 
не усвоил учебный материал;  
не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Диагностическая тестовая работа: 

Отметка:  
«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий.  
«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение отметки 

Ошибки: 

- искажения читаемых слов (замена, перестановка, пропуски или добавления букв, слогов, слов); 

- неправильная постановка ударений (более двух);  
- чтение всего текста без смысловых пауз, нарушение темпа и четкости произношения слов при 
чтении вслух;  
- непонимание общего смысла прочитанного текста за установленное время чтения; 

- неправильные ответы на вопросы по содержанию текста; 

- неумение  выделить  основную  мысль  прочитанного;  неумение  найти  в  тексте  слова  и 



 

выражения, подтверждающие понимание основного содержания прочитанного; 

- нарушение при пересказе последовательности событий в произведении; 

- нетвердое знание наизусть подготовленного текста; 

- монотонность чтения, отсутствие средств выразительности.  
Недочеты: 

- не более двух неправильных ударений; 

- отдельные нарушения смысловых пауз, темпа и четкости произношения слов при чтении вслух; 

- осознание прочитанного текста за время, немного превышающее установленное; 

- неточности при формулировке основной мысли произведения;  
- нецелесообразность использования средств выразительности, недостаточная выразительность 
при передаче характера персонажа.  

Критерии и нормы оценивания по математике. 
Оценивание письменных работ (в основе данного оценивания лежат следующие показатели:  
правильность выполнения и объем выполненного задания).  
Письменная работа, содержащая только примеры 

Отметка “5” ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка “4” ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка “3” ставится: допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка “2” ставится: допущены 5 и более вычислительных ошибок.  
Письменная работа, содержащая только задачи (не менее трёх задач)  
Отметка “5” ставится: все задачи решены безошибочно, допустимы 1-2 исправления. 
Отметка “4” ставится: нет ошибок в ходе решения задач, но допущены 1-2 

вычислительные ошибки.  
Отметка “3” ставится: хотя бы одна ошибка в ходе решения задачи и одна вычислительная 

ошибка; 

или если вычислительных ошибок нет, но не решена 1 задача. 

Отметка “2” ставится: допущена ошибка в ходе решения 2-х задач; 

или допущена 1 ошибка в ходе решения задачи и 2 вычислительные ошибки.  
Комбинированная работа (1 задача, примеры и задание другого вида) 

Отметка “5” ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление в задаче.  
Отметка “4” ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки. 

Отметка “3” ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи при правильном выполнении 

всех остальных заданий 

или допущены 3-4 вычислительные ошибки. 

Отметка “2” ставится: допущены ошибки в ходе решения задачи и хотя бы одна вычислительная 

ошибка 

или при решении задачи и примеров допущено более 5 вычислительных ошибок.  
Комбинированная работа (2 задачи и примеры) 

Отметка “5” ставится: вся работа выполнена безошибочно, допустимо 1 исправление в задаче.  
Отметка “4” ставится: допущены 1-2 вычислительные ошибки.  
Отметка “3” ставится: допущены ошибки в ходе решения одной из задач 
или допущены 3-4 вычислительные ошибки.  
Отметка “2” ставится: допущены ошибки в ходе решения 2 задач  
или допущена ошибка в ходе решения одной задачи и 4 вычислительные ошибки 

или допущено в решении примеров и задач более 6 вычислительных ошибок. 

Математический диктант (устный счёт) 

Отметка “5” ставится: вся работа выполнена безошибочно и нет исправлений. 

Отметка “4” ставится: не выполнена 1/5 часть примеров от их общего числа. 

Отметка “3” ставится: не выполнена 1/4 часть примеров от их общего числа. 

Отметка “2” ставится: не выполнена 1/2 часть примеров от их общего числа.  
Диагностическая тестовая работа 

Отметка: 

 

 



 

«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Работа над ошибками:  
Работа над ошибками проводится по разработанной памятке ежедневно в рабочих тетрадях, в 
контрольных тетрадях после каждой контрольной работы.  
Самостоятельная работа ученика над ошибками оценивается следующим образом: 
Отметка «5» ставится, если ученик дает правильные и полные ответы на все 

поставленные вопросы; обязательно подтверждает ответ примерами, распознает в 

предложенном тексте изученные грамматические явления, умеет аргументировано 

объяснить написание слов и употребление знаков препинания.  
Отметка «4» ставится, если ученик дает в основном правильные, но не всегда полные ответы на 
большинство поставленных вопросов; имеются неточности в приводимых примерах, 

встречаются единичные негрубые ошибки.  
Отметка «3» ставится, если ученик формулирует правило, в основном, по наводящим вопросам 

учителя или допускает ошибки, искажающие содержание правила, затрудняется подкрепить 
свой ответ примерами, аргументы ученика бедны, доказательность не убедительна.  
Если ученик не усвоил наиболее существенные части изученного материала, допустил грубые 
ошибки, то работа над ошибками выполняется совместно с учителем и не оценивается.  

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки. 

Ошибки:  
- незнание или неправильное применение свойств, правил, алгоритмов, существующих 
зависимостей, лежащих в основе выполнения задания или используемых в ходе его выполнения;  
- неправильный выбор действий, операций;  
- неверные вычисления в случае, когда цель задания - проверка вычислительных умений и 
навыков;  
- пропуск части математических выкладок, действий, операций, существенно влияющих на 
получение правильного ответа;  
- несоответствие пояснительного текста, ответа задания, наименования величин выполненным 
действиям и полученным результатам;  
- несоответствие выполненных измерений и геометрических построений заданным параметрам.  

Недочеты: 
- неправильное списывание данных (чисел, знаков, обозначений, величин);  
- ошибки в записях математических терминов, символов при оформлении математических 
выкладок;  
- неверные выделения в случае, когда цель задания не связана с проверкой вычислительных 
умений и навыков;  
- наличие записи действий; 

- отсутствие ответа к заданию или ошибки в записи ответа.  
Критерии и нормы оценивания по окружающему миру. 

Устный ответ (пересказ, сообщение, ответ на учебный вопрос):  
Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 
природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы.  
Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 
фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем.  
Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 
природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя.  
Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 



 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя.  
Диагностическая тестовая работа: 

Отметка:  
«5» - верно выполнено 90% - 100% заданий. 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки:  
- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;  
- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 
существенной;  
- неправильное раскрытие (в рассказе - рассуждении) причины, закономерности, условия 
протекания того или иного изученного явления;  
- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;  
- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 

подтверждающие высказанное суждение;  
- отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы: неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;  
- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;  
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических).  

Недочеты: 

-преобладание при описании объекта несущественных его признаков;  
-неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на результат  

работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 

неправильному результату; 

-неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

-неточности при нахождении объекта на карте.  
Критерии и нормы оценивания по изобразительному искусству 

Рисунок: 

«5»: ·  ученик  полностью справляется с поставленной целью урока;  
· верно решает композицию рисунка, т.е. гармонично согласовывает между собой все 
компоненты изображения;  
· умеет подметить и передать в изображении наиболее характерное.  
«4»: · ученик полностью овладел программным материалом, но при изложении его допускает 

неточности второстепенного характера;  
· гармонично согласовывает между собой все компоненты изображения;  
· умеет подметить, но не совсем точно передаёт в изображении наиболее 
характерное. «3»: · ученик слабо справляется с поставленной целью урока;  
· допускает неточность в изображении изученного материала. 

«2»: · ученик допускает грубые ошибки в ответе; 

· не справляется с поставленной целью урока;  
Устный ответ (ответ на вопрос, 
сообщение): «5» ставится, если учащийся: 

 
 



 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» 
ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 
при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: почти 
не усвоил учебный материал;  
не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Диагностическая тестовая работа: 

Отметка:  
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Критерии и нормы оценивания результатов обучения по технологии. 

Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» 

ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 
примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 
затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; слабо 

отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: почти 
не усвоил учебный материал;  
не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Диагностическая тестовая работа: 

Отметка:  
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

 

 



 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  
Оценка выполнения практических работ: 

Отметка «5» 

- тщательно спланирован труд и рационально организовано рабочее место;  
- правильно выполнялись приемы труда, самостоятельно и творчески выполнялась работа;  
- изделие изготовлено с учетом установленных требований;  
- полностью соблюдались правила техники безопасности.  
Отметка «4» 

- допущены незначительные недостатки в планировании труда и организации рабочего места  
- в основном правильно выполняются приемы труда;  
- работа выполнялась самостоятельно;  
- норма времени выполнена или не довыполнена 10-15 %;  
- изделие изготовлено с незначительными отклонениями;  
- полностью соблюдались правила техники безопасности.  
Отметка «3» 

- имеют место недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
- отдельные приемы труда выполнялись неправильно;  
- самостоятельность в работе была низкой;  
- норма времени не довыполнена на 15-20 %;  
- изделие изготовлено с нарушением отдельных требований;  
- не полностью соблюдались правила техники безопасности.  
Отметка «2» 

- имеют место существенные недостатки в планировании труда и организации рабочего места;  
- неправильно выполнялись многие приемы труда;  
- самостоятельность в работе почти отсутствовала;  
- норма времени недовыполнена на 20-30 %;  
- изделие изготовлено со значительными нарушениями требований;  
- не соблюдались многие правила техники безопасности.  

Критерии оценки проектной работы по технологии 
 

 

Требования Оценка «5»  Оценка «4»  Оценка «3»  Оценка «2» 
 ставится, если  ставится, если  ставится, если ставится, если 

 учащийся:  учащийся:  учащийся:  учащийся: 

Защита Обнаруживает полное  Обнаруживает, в Обнаруживает  Обнаруживает 
проекта соответствие содержания основном,   полное неполное соответствие незнаниебольшей 

 доклада им проделанной соответствие  доклада доклада и проделанной части проделанной 

 работы.   ипроделанной работы. проектной работы.  проектной работы. 

 Правильно и четко  Правильно и четко Не  может  правильно и 
Не может 
правильно 

 отвечает на все отвечает    четко ответить на и четко ответить на 

 поставленные   почти  на все отдельные вопросы. многие вопросы. 

 вопросы.   поставленные  Затрудняется   Не может 

 Умеет самостоятельно вопросы.    самостоятельно  подтвердить 

 подтвердить   Умеет, в основном, подтвердить   теоретические 
 теоретические   самостоятельно  теоретическое  положения 
 положения конкретными подтвердить   положение   конкретными 

 примерами.   теоретические  конкретными   примерами. 

    положения конкретными примерами.     

    примерами         

Оформлени Печатный вариант.  Печатный вариант. Печатный вариант. Рукописный 
е проекта Соответствие   Соответствие  Неполное  соответствие вариант. 

 требованиям   требованиям выполнения требованиям проекта.  Не соответствие 

 последовательности  проекта.    Не   совсем грамотное требованиям 

  



 

   выполнения проекта.  Грамотное,  в  основном, изложение разделов. выполнения  
   Грамотное, полное полное изложение  всех Некачественные  проекта.    

   изложение всех разделов. разделов.    наглядные материалы. Неграмотное  

   Наличие и качество Качественное,   Неполное  соответствие изложение всех  

   наглядных материалов неполное количество  технологических  разделов.    

   (иллюстрации,   наглядных материалов.  разработок    Отсутствие    

   зарисовки, фотографии, Соответствие   современным   наглядных    
   схемы и т.д.). технологических   требованиям.   материалов.  

   Соответствие   разработок современным       Устаревшие  

   технологических  требованиям.         технологии    

   разработок              обработки.    

   современным                  

   требованиям.                  
   Эстетичность                  

   выполнения.                  

Практичес Выполненное изделие Выполненное изделие Выполненное изделие Выполненное  

кая  соответствует и может соответствует и может  имеет отклонение от изделие   не 

направленно использоваться  по использоваться  по указанного назначения, соответствует  и не 

сть  назначению,   назначению   и предусмотренного в может    
   предусмотренному при допущенные отклонения проекте, но может использоваться по 

   разработке проекта.  в   проекте не имеют использоваться  в назначению.  

       принципиального  другом практическом     

       значения.    применении.       

            
Соответс Работавыполнена в Работа выполнена в Работа  выполнена с Обработка изделий 
твие  соответствии с   соответствии   с отклонением  от (детали)  выполнена 

технологии технологией.   технологией, отклонение технологии, но изделие с грубыми 

выполнения Правильность   от  указанных может    быть отклонениями от 
   подбора    инструкционных карт не использовано  по технологии,  

   технологических  имеют  принципиального назначению.    применялись не 

   операций   при значения.          предусмотренные  

   проектировании.             операции, изделие 

                  бракуется.    

Качество Изделие выполнено в Изделие выполнено в Изделие выполнено по Изделие  выполнено 
проектного соответствии эскизу соответствии  эскизу, чертежу и эскизу с с отступлениями от 
изделия  чертежа.    чертежу,   размеры небольшими    чертежа,   не 

   Размеры выдержаны. выдержаны, но  качество отклонениями,   соответствует  

   Отделка выполнена в отделки   ниже качество   отделки эскизу.    

   соответствии  с требуемого, в  основном удовлетворительно,  Дополнительная  

   требованиями,   внешний вид изделия не ухудшился  внешний доработка не может 

   предусмотренными в ухудшается.    вид изделия, но может привести   к 

   проекте.         быть использован по возможности  
   Эстетический внешний      назначению.    использования  

   вид изделия.              изделия.    

 Презентация и защита                  

 Критерии                баллы    
           

  Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика.  1    

   Соответствие содержания презентации заявленной теме      1    

  Доступность изложения материала           1    

  Самостоятельность выполнения задания.         1    

  Качество защиты презентации           1    

 «5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии)       
             

 «4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)         
          

 «3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);      
         

 «2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем ошибки    

 требованиям                   
                       
 

 



 

Критерии и нормы оценивания результатов обучения по физической культуре. 

Оценивание упражнений:  
"5" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, без напряжения, 

уверенно; в играх учащийся показал знание правил игры, умение пользоваться изученными 
упражнениями для быстрейшего достижения индивидуальных и коллективных целей в игре.  

"4" - упражнение выполнено в соответствии с заданием, правильно, но с некоторым 

напряжением, недостаточно уверенно, в играх учащийся показал знание правил игры, но 
недостаточно уверенно умеет пользоваться изученными движениями для быстрейшего 

достижения результатов в игре.  
"3" - упражнение выполнено правильно, но недостаточно точно, с большим напряжением, 

допущены незначительные ошибки; в играх учащийся показал знание лишь основных правил, но 

не всегда умеет пользоваться изученными движениями.  
"2" - упражнение выполнено неправильно, с грубыми ошибками; в играх учащийся показал 

слабое знание правил, неумение пользоваться изученными упражнениям  
Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся: 

полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 
и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» 

ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки 

при изложении своими словами; подтверждает ответ конкретными 

примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
«3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими 

словами; затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 
слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: почти 
не усвоил учебный материал;  
не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  
Диагностическая тестовая работа: 
Отметка: 

«5» -  90% - 100% 

«4» - верно выполнено  70% -89% заданий.  
«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 
«2» - верно выполнено менее 50 % заданий.  

Критерии и нормы оценивание результатов обучения по музыке. Нормы и 

основные критерии оценки слушания музыкальных произведений: 

На уроках проверяется и оценивается умение учеников слушать музыкальные произведения, 
давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной выразительности, 

умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной литературы.  
Учитывается:  
- степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 
музыкальной выразительности; - самостоятельность в разборе музыкального произведения;  
- умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные 

 



 

обобщения на основе полученных знаний.  
«5» – ученик может обосновать свои суждения, даёт правильный и полный ответ, дающий 

характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 
ответ самостоятельный.  
«4» – ученик даёт ответ, удовлетворяющий тем же требованиям, что и для отметки «5»; ответ 

правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, 

средств музыкальной выразительности с наводящими ( -2) вопросами учителя.  
«3» – ответ ученика правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности 

раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя.  
«2» – ученик обнаруживает незнание и непонимание услышанного материала, 

но отвечает на некоторые наводящие вопросы учителя, откликается эмоционально.  
Нормы и основные критерии оценки вокально-хорового исполнения: Для оценивания 

качества выполнения учениками певческих заданий необходимо предварительно провести 
индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь данные о диапазоне его 

певческого голоса.  
Учёт полученных данных позволит дать более объективную оценку качества 

выполнения учеником певческого задания, создать наиболее благоприятные  
условия опроса, нужно знать рабочий диапазон голоса ученика и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 
тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу.  
«5» ставится за знание мелодической линии и текста песни; чистое интонирование и ритмически 

точное исполнение; выразительное исполнение, умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым 
или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 

фонограмму.  
«4» ставится за знание мелодической линии и текста песни; в основном  
чистое, ритмически правильное интонирование; умение петь в ансамбле, хоре (в унисон, первым 

или вторым голосом), исполнять произведение сольно под аккомпанемент учителя или 
фонограмму, но недостаточно выразительно.  
«3» ставится за неточности в исполнении мелодии и текста песни; неуверенное и не точное, 
иногда фальшивое исполнение в ансамбле, хоре, ритмические неточности; невыразительное 

исполнение.  
«2» ставится за исполнение неуверенное и фальшивое, за незнание вокального произведения и 

нежелание его исполнять сольно, в ансамбле, хоре.  
Устный ответ ( ответ на вопрос, сообщение): 

«5» ставится, если учащийся:  
полностью освоил учебный материал; 

умеет изложить его своими словами;  
самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; правильно и обстоятельно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. «4» ставится, если учащийся:  
в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при изложении своими 

словами; подтверждает ответ конкретными примерами;  
правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. «3» ставится, если учащийся:  
не усвоил существенную часть учебного материала;  
допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; затрудняется подтвердить 

ответ конкретными примерами; слабо отвечает на дополнительные вопросы.  
«2» ставится, если учащийся: 



 

почти не усвоил учебный материал; 

не может изложить его своими словами; 

не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.   
Диагностическая тестовая работа: 

Отметка:  
«5» - 90% - 100% 

«4» - верно выполнено 70% -89% заданий. 

«3» - верно выполнено более 50 % -69% заданий. 

«2» - верно выполнено менее 50 % заданий. 

Критерии и нормы оценивания по английскому языку 

Чтение с пониманием основного содержания прочитанного (ознакомительное): 

Отметка «5» ставится обучающемуся, если он понял основное содержание  
адаптированного (2-4 классы) текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов из контекста, либо по 

словообразовательным элементам, либо по сходству с родным языком. Скорость чтения 

иноязычного текста может быть несколько замедленной по сравнению с той, с которой ученик 

читает на родном языке.  
Отметка «4» ставится ученику, если он понял основное содержание адаптированного (2-4 

классы) текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. Однако у него 

недостаточно развита языковая догадка, и он затрудняется в понимании некоторых незнакомых 

слов.  
Отметка «3» ставится ученику, который не совсем точно понял основноесодержание 

прочитанного, умеет выделить в тексте только небольшое количество фактов, совсем не развита 
языковая догадка.  
Отметка «2» выставляется ученику в том случае, если он не понял текст или понял содержание 
текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске определенных фактов, не умеет 

семантизировать (понимать значение) незнакомую лексику.   
Чтение с полным пониманием содержания (изучающее):  
Отметка «5» ставится ученику, когда он полностью понял несложный оригинальный текст 
(публицистический, научно-популярный; инструкцию или отрывок из туристического 

проспекта). Он использовал при этом все известные приемы, направленные на понимание 

прочитанного (смысловую догадку, анализ).  
Отметка «4» выставляется учащемуся, если он полностью понял текст, но многократно 
обращался к словарю.  
Отметка «3» ставится, если ученик понял текст не полностью, не владеет приемами его 
смысловой переработки.  
Отметка «2» ставится в том случае, когда текст учеником не понят. Он с трудом может найти 
незнакомые слова в словаре.  
Чтение с нахождением интересующей или нужной информации (просмотровое):  
Отметка «5» ставится ученику, если он может достаточно быстро просмотреть несложный 
оригинальный текст (типа расписания поездов, меню, программы телепередач) или несколько 

небольших текстов и выбрать правильно запрашиваемую информацию.  
Отметка «4» ставится ученику при достаточно быстром просмотре текста, но при этом он 
находит только примерно 2/3 заданной информации.  
Отметка «3» выставляется, если ученик находит в данном тексте (или данных текстах) примерно 
1/2 заданной информации.  
Отметка «2» выставляется в том случае, если ученик практически не ориентируется в тексте.  
Аудирование: 
 
 
 



 

Основной речевой задачей при понимании звучащих текстов на слух является извлечение 

основной или заданной ученику информации.  
Отметка «5» ставится ученику, который понял основные факты, сумел выделить отдельную, 

значимую для себя информацию (например, из прогноза погоды, объявления, программы радио и 

телепередач), догадался о значении части незнакомых слов по контексту, сумел использовать 

информацию для решения поставленной задачи (например найти ту или иную радиопередачу).  
Отметка «4» ставится ученику, который понял не все основные факты. При решении 
коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации.  
Отметка «3» свидетельствует, что ученик понял только 1/2 текста. Отдельные факты понял 

неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную задачу. 

Отметка «2» ставится, если ученик понял менее 1/2 текста и выделил из него менее половины 

основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним речевую задачу.   
Говорение: 

Монологическая форма  
Отметка «5». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  
Лексические единицы и грамматические структуры используются уместно.  
Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все звуки произносятся 

правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 
классы).  
Отметка «4». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 
коммуникативной задачей, сформулированной в задании.  
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ученик допускает отдельные лексические или грамматические 

несистематические ошибки, которые не препятствуют пониманию его речи. Речь понятна, 

ученик не допускает фонематических ошибок. Объём высказывания не менее 7-8 фраз (2 - 4 
классы).  
Отметка «3». Ученик логично строит монологическое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей, сформулированной в задании. Но высказывание не всегда логично, 
имеются повторы. Допускаются лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Речь в целом понятна, ученик в основном соблюдает правильную интонацию. Объём 

высказывания –менее 5 фраз (2 - 4 классы).  
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Допускаются многочисленные лексические  
и грамматические ошибки, которые затрудняют понимание. Большое количество 
фонематических ошибок.  
Диалогическая форма  
Отметка «5». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 
задачей; демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен начать, 

поддержать и закончить разговор.  
Лексические единицы и грамматические структуры соответствуют поставленной 

коммуникативной задаче. Ошибки практически отсутствуют. Речь понятна: практически все 

звуки произносятся правильно, соблюдается правильная интонация. Объём высказывания не 

менее 5 - 6 реплик (2 – 4 классы) с каждой стороны.  
Отметка «4». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Ученик в целом демонстрирует умения речевого взаимодействия с партнёром: способен 

начать, поддержать и закончить разговор. Используемый словарный запас и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Могут допускаться некоторые 

лексико-грамматические ошибки, не препятствующие пониманию.  
Речь понятна: практически все звуки произносятся правильно, в основном соблюдается 
правильная интонация. Объём высказывания не менее 5 - 6 реплик (2– 4 классы) с каждой 

стороны. 



 

Отметка «3». Ученик логично строит диалогическое общение в соответствии с коммуникативной 

задачей. Однако ученик не стремится поддерживать беседу, в основном преобладают 

односложные ответные реплики. Используемые лексические единицы и грамматические 

структуры соответствуют поставленной коммуникативной задаче. Фонематические, лексические  
\endash  грамматические ошибки не затрудняют общение. Но встречаются нарушения в 

использовании лексики. Допускаются отдельные грубые грамматические ошибки. Объём 
высказывания – менее 4 реплик (2 – 4 классы) с каждой стороны.  
Отметка «2». Коммуникативная задача не выполнена. Ученик не умеет строить диалогическое 
общение, не может поддержать беседу. Используется крайне ограниченный словарный запас, 

допускаются многочисленные лексические и грамматические ошибки, которые затрудняют 

понимание. Большое количество фонематических ошибок.  
Письмо (сочинение, эссе):  
Отметка «5». Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления 

текста, очень незначительное количество орфографических и лексико-грамматических 

погрешностей. Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы. 

Правильное использование различных средств передачи логической связи между отдельными 

частями текста. Ученик показал знание большого запаса лексики и успешно использовал ее с 

учетом норм иностранного языка. Соблюдается правильный порядок слов. При использовании 

более сложных конструкций допустимо небольшое количество ошибок, которые не нарушают 

понимание текста.  
Отметка «4». Коммуникативная задача решена, лексико-грамматические погрешности не 

препятствуют пониманию. Мысли изложены в основном логично. Допустимы отдельные 

недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств передачи логической 

связи между отдельными частями текста или в формате письма. Ученик использовал 

достаточный объем лексики, допуская отдельные неточности в употреблении слов или 

ограниченный запас слов, но эффективно и правильно, с учетом норм иностранного языка. В 

работе имеется ряд грамматических ошибок, не препятствующих пониманию текста. Допустимо 

несколько орфографических ошибок, которые не затрудняют понимание текста.  
Отметка «3». Коммуникативная задача решена частично. Мысли не всегда изложены логично. 

Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. Ученик 

использовал ограниченный запас слов, не всегда соблюдая нормы иностранного языка. В работе 

либо часто встречаются грамматические ошибки элементарного уровня, либо ошибки 

немногочисленны, но так серьезны, что затрудняют понимание текста. Имеются 

орфографические и грамматические ошибки, затрудняющие понимание текста.  
Отметка «2». Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении 
высказывания. Не используются средства передачи логической связи между частями текста. 

Формат письма не соблюдается. Ученик не смог правильно использовать свой лексический запас 

для выражения своих мыслей или не обладает  
необходимым запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 
пунктуации не соблюдаются.  
За письменные работы (контрольные работы, самостоятельные работы, словарные диктанты) 
оценка вычисляется исходя количества допущенных ошибок:  

Виды работ Оценка «2» Оценка «3» Оценка «4» Оценка «5» 

Контрольные 6 и более 4 - 5 ошибок 2 – 3 допускается 

работы ошибок   ошибки 1незначначительная 

     ошибка 

Самостоятельные 5 и более 3 – 4 2 ошибки допускается 1 

работы, словарные ошибок ошибки  незначительная 

диктанты     погрешность 

Творческие письменные работы (письма, разные виды сочинений): 

оцениваются по пяти критериям: 
 

 



 

\endash  Содержание (соблюдение заданного объема работы, соответствие теме, отражены ли 

все указанные в задании аспекты, стилевое оформление речи соответствует типу задания, 
аргументация на соответствующем уровне, соблюдение норм вежливости).  
\endash  Организация текста (логичность высказывания, использование средств логической 
связи на соответствующем уровне, соблюдение формата высказывания и деление текста на 
абзацы);  
\endash  Лексика (словарный запас соответствует поставленной задаче и требованиям данного 
года обучения языку);  
\endash  Грамматика (использование разнообразных грамматических конструкций в 
соответствии с поставленной задачей и требованиям данного года обучения языку);  
\endash  Орфография и пунктуация (отсутствие орфографических ошибок, соблюдение 

главных правил пунктуации: предложения начинаются с заглавной буквы, в конце предложения 

стоит точка, вопросительный или восклицательный знак, а также соблюдение основных правил 

расстановки запятых). 
 

 

Отметк Содержание Организация Лексическое Грамматическое Орфография и 
а  текста оформление речи оформление речи пунктуация 

«5» Задание Высказывание Используемый Используются Высказывание 
 выполнено логично: средства словарный запас грамм-матические логично; 
 полностью: логической связи соответствует структуры в средства 

 содержание использованы поставленной соответствии с логической 

 отражает все правильно; текст задаче; поставленной связи 

 аспекты, разделен на практически нет задачей. использованы 

 указанные в абзацы; нарушений в Практически правильно; текст 

 задании; оформление использовании отсутствуют разделен на 
 стилевое текста лексики ошибки. абзацы; 

 оформление соответствует   оформление 

 речи выбрано нормам, принятым   текста 

 правильно с в стране   соответствует 

 учетом цели изучаемого языка.   нормам 

 высказывания и    принятым в 

 адресата;    стране 

 соблюдены    изучаемого 

 принятые в    языка. 
 языке нормы    Используемые 
 вежливости    лексические и 

     грамматические 

     структуры 

     соответствуют 
     поставленной 
     коммуникативно 

     й задаче. 

     Лексические, 

     грамматические 

     и 

     орфографически 
     е ошибки 

     отсутствуют 

«4» Задание Высказывание в Используемый Имеется ряд Орфографически 
 выполнено: основном словарный запас грамматических е ошибки 
 некоторые логично; имеются соответствует ошибок, не практически 

 аспекты, отдельные поставленной затрудняющих отсутствуют. 
 указанные в недостатки при задаче, однако понимание текста. Текст разделен 
 задании использовании встречаются  на предложения 

 раскрыты не средств отдельные  с правильным 

 полностью; логической связи; неточности в  пунктуационны 

 имеются имеются употреблении  м оформлением. 

 отдельные отдельные слов, либо   
 нарушения недостатки при словарный запас   

 стилевого делении текста на ограничен, но   
 



 

 оформления абзацы;  имеются лексика   

 речи; в отдельные использована   

 основном нарушения в правильно.   

 соблюдены оформлении    

 принятые в текста.    

 языке нормы     

 вежливости.     

«3» Задание Высказывание не Использован Либо часто Имеется ряд 
 выполнено не всегда логично; неоправданно встречаются орфографически 
 полностью: имеются ограниченный ошибки х и/или 

 содержание многочисленные словарный запас; элементарного пунктуационных 

 отражает не все ошибки в часто встречаются уровня, либо ошибок, которые 

 аспекты, использовании нарушения в ошибки не значительно 

 указанные в средств использовании немногочисленны, затрудняют 
 задании; логической связи, лексики, но затрудняют понимание 
 нарушение их выбор некоторые из них понимание текста текста. 

 стилевого ограничен; могут затруднять   

 оформления деление текста на понимание текста.   

 речи абзацы    

 встречаются отсутствует;    

 достаточно имеются    

 часто; в многочисленные    

 основном не ошибки в    

 соблюдены оформлении    

 принятые в текста.    

 языке нормы     

 вежливости.     

«2» Задание не Отсутствует Крайне Грамматические Правила 
 выполнено: логика в ограниченный правила не орфографии и 
 содержание не построении словарный запас соблюдаются пунктуации не 

 отражает те высказывания; не позволяет  соблюдаются. 

 аспекты, текст не выполнить   
 которые указаны оформлен. поставленную   

 в задании, или  задачу.   

 не     

 соответствуют     

 требуемому     

 объему.     

Выполнение заданий по лексике и грамматике: 

Выполнение заданий в тестовой форме. 

процент выполненных задач отметка 
  

100 - 90 % работы «5» 
  

89 - 70 % работы «4» 
  

69 - 50 % работы «3» 
  

менее 50 % «2» 
  

 

Самостоятельные работы, словарные диктанты: 

процент выполненных задач оценка 
  

100 - 90 % работы «5» 
  

89 - 70 % работы «4» 
  

69 - 50 % работы «3» 

менее 50 % «2» 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Критерии и нормы оценивания по курсу 

«Основы религиозной культуры и светской этики» 

Формами контроля освоения программного материала обучающимися МБОУ «Митряевская 

НОШ»по курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» являются устный ответ (ответ 

на вопрос, сообщение), письменный ответ на проблемный вопрос, диагностическая тестовая 

работа, проект, презентация, зачёт.  
Нормы оценивания диагностической тестовой работы:  
Высокий уровень, отметка «5»: число верных ответов -от 90 до 100%. Повышенный уровень 

(отметка «4»): число верных ответов -от 70 до 89%. Базовый уровень (отметка «3»): число 

верных ответов -от 50до 69%. Низкий уровень (отметка «2»): число верных ответов менее 50%. 

Нормы оценивания устного ответа:  
Высокий уровень (отметка «5») выставляется, если ученик последовательно, чётко, связно, 

обоснованно и безошибочно излагает учебный материал; дает ответ в логической 

последовательности с использованием принятой терминологии; показывает понимание сущности 

рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей; умеет выделять 

главное, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно 

анализирует и обобщает теоретический материал; свободно устанавливает межпредметные (на 

основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи; уверенно  
1. безошибочно применяет полученные знания в решении новых, ранее не встречавшихся задач; 

рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную 
литературу, первоисточники; применяет упорядоченную систему условных обозначений при  
ведении записей, сопровождающих ответ; допускает в ответе недочеты, которые легко 
исправляет по требованию учителя.  

Повышенный уровень (отметка «4») выставляется, если ученик показывает знание всего 
изученного учебного материала; дает в основном правильный ответ; учебный материал излагает  
\endash  обоснованной логической последовательности с приведением конкретных 

примеров, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух недочетов в 
использовании терминологии учебного предмета, которые может исправить самостоятельно; 

анализирует и обобщает теоретический материал; соблюдает основные правила культуры устной 

и письменной речи;  
Базовый уровень (отметка «3»), выставляется, если ученик демонстрирует усвоение 

основного содержания учебного материала, имеет пробелы, не препятствующие дальнейшему 

усвоению учебного материала; применяет полученные знания при ответе на вопрос, анализе 

предложенных ситуаций по образцу; допускает ошибки в использовании терминологии учебного 

предмета; показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и 

обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; затрудняется при анализе и 

обобщении учебного материала; дает неполные ответы на вопросы учителя или воспроизводит 

содержание ранее прочитанного учебного текста, слабо связанного с заданным вопросом;  
Низкий уровень (отметка «2») выставляется, если ученик не раскрыл основное содержание 

учебного материала в пределах поставленных вопросов; не умеет применять имеющиеся знания 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу; допускает в ответе более двух грубых 

ошибок, которые не может исправить даже при помощи учеников и учителя, не даёт ответа.  
Нормы оценивания  письменного ответа на проблемный вопрос:  
Содержание письменного ответа на проблемный вопрос оценивается по следующим критериям: 

- соответствие работы ученика теме и основной мысли; - полнота раскрытия тема; - 

правильность фактического материала; 

 последовательность изложения. 

При оценке речевого оформления учитываются: 

разнообразие словарного и грамматического строя речи; 

в стилевое единство и выразительность речи; 

в число языковых ошибок и стилистических недочетов.  
Отметка “5” ставится, если  
содержание работы полностью соответствует теме; фактические ошибки отсутствуют; 

содержание изложенного последовательно; работа отличается богатством словаря, точностью 



 

 

словоупотребления; достигнуто смысловое единство текста, иллюстраций, дополнительного 
материала. В работе допущен 1 недочет в содержании; 1-2 речевых недочета;1 

грамматическая ошибка.  
Отметка “4” ставится, если  
содержание работы в основном соответствует теме (имеются незначительные отклонения от 

темы); имеются единичные фактические неточности; имеются незначительные нарушения 

последовательности в изложении мыслей; имеются отдельные непринципиальные ошибки в 
оформлении работы. В работе допускается не более 2-х недочетов в содержании, не более 3-4 

речевых недочетов, не более 2-х грамматических ошибок.  
Отметка “3” ставиться, если  
и работе допущены существенные отклонения от темы; работа достоверна в главном, но в 

ней имеются отдельные нарушения последовательности изложения; оформление работы не 
аккуратное, есть претензии к соблюдению норм и правил библиографического и 

иллюстративного оформления. В работе допускается не более 4-х недочетов в содержании, 5 

речевых недочетов, 4 грамматических ошибки. 

Отметка “2” ставится, если  
работа не соответствует теме; допущено много фактических ошибок; нарушена 

последовательность изложения во всех частях работы; отсутствует связь между ними; работа не 
соответствует плану; крайне беден словарь; нарушено стилевое единство текста; отмечены 

серьезные претензии к качеству оформления работы. Допущено до 7 речевых и до 7 

грамматических ошибок.  
Зачет может проводиться путем устного или письменного опроса, тестирования. Выполненная 

работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил 

достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 50 % правильных ответов. 

 

Критерии и нормы оценивания проектов и презентаций по русскому языку, родному 

языку, иностранному языку, литературному чтению, литературному чтению на родном 

языке, математике, окружающему миру, изобразительному искусству, музыке, физической 

культуре, курсу «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

Презентация и защита  

Критерии баллы 
   

 Качество презентации. Эстетическое оформление.Инфографика. 1 

  Соответствие содержания презентации заявленной теме 1 

 Доступность изложения материала 1 

 Самостоятельность выполнения задания. 1 

 Качество защиты презентации 1 

«5» высокий уровень - 5 баллов (выполнены правильно все критерии)   
«4» повышенный уровень – 4 балла (не соблюдены 1-2 критерия)   
«3» базовый уровень - 2 балла (допущены ошибки по трем требованиям);   

«2» низкий уровень - менее 2 баллов (допущены ошибки более чем по трем ошибки 
требованиям  
Проект 

Критерии  
Предметные результаты (максимальное значение - 3 балла) 

1.Знание основных терминов и фактического материала по теме проекта 

2.Знание существующих точек зрения (подходов) к проблеме и способов ее решения 

3.Знание источников информации 

Метапредметные результаты (максимальное значение -7 баллов) 
 

 



 

1.Умение выделять проблему и обосновывать ее актуальность 

2.Умение формулировать цель, задачи 

3.Умение сравнивать, сопоставлять, обобщать и делать выводы  
4.Умение выявлять причинно-следственные связи, приводить и иллюстрировать 
примерами аргументы  
5.Умение соотнести полученный результат (конечный продукт) с поставленной целью 

6.Умение находить требуемую информацию в различных источниках. 

7.Владение грамотной, эмоциональной и свободной речью 

Таблица перевода оценки индивидуального проекта 

Уровень % выполнения Баллы Отметка 
     

3 - высокий 90-100% 9-10 баллов 5 
     

2 - повышенный 70-89% 7-8 баллов 4 

1 - базовый 50 -69 % 5-6 баллов 3 

0 – ниже среднего Менее 50% 4 и менее баллов 2 

 

1.3.4. Портфель достижений как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений 
 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных показателей в 

оценке образовательных достижений. На основе выявления характера динамики 

образовательных достижений обучающихся МБОУ «Митряевская НОШ»оценивается 

эффективность учебной деятельности, работы учителя и школы в целом. Оценка динамики 

образовательных достижений имеет две составляющие: педагогическую, понимаемую как 

оценку динамики степени и уровня овладения действиями с предметным содержанием, и 

психологическую, связанную с оценкой индивидуального прогресса в развитии ребенка. 
 

Инструментом для оценки динамики образовательных достижений в МБОУ «Митряевская 

НОШ» служит портфель достижений обучающегося (далее –портфолио). Портфолио отнесится 

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.). 
 

Портфолио — 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. 
 

Портфолио ученика МБОУ «Митряевская НОШ» представляет собой специально 

организованную подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в различных областях, является оптимальным способом организации текущей 

системы оценки. Состав портфолио ученика МБОУ «Митряевская НОШ»включаются 

результаты, достигнутые обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных 

формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурнооздоровительной, 

трудовой 
 

 



 

деятельности, протекающей как в рамках повседневной школьной практики, так и за ее 

пределами. 
 

т. портфолио ученика средней школы №3, который используется для оценки достижения 

планируемых результатов начального общего образования, включаются следующие материалы.  
1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

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

учащимися занятий, реализуемых в рамках ООП НОО МБОУ «Митряевская НОШ». 
 

Обязательной составляющей портфеля достижений являются материалы стартовой 

диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. 
 

Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объем и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых 

учебных действий. Примерами такого рода работ являются: 
 

– по русскому, родному языку и литературному чтению, литературному чтению на родном 

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

на произвольную тему, «дневники читателя», иллюстрированные «авторские» работы детей, 

материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

– по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-

исследований, записи решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач, 

математические модели, аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счета, 

рассуждений, доказательств, выступлений, сообщений на математические темы), материалы 

самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

– по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты 

миниисследований и минипроектов, интервью, творческие работы, материалы самоанализа и 

рефлексии и т. п.;  
– по предметам эстетического цикла —фото и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

 

– по технологии — фото и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

продукты собственного творчества, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 
 

– по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, 

дневники наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, 

комплексы физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.  
2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и листы 

наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными действиями, которые 

ведут учителя начальных классов (выступающие и в роли учителяпредметника, и в роли 

классного руководителя), иные учителяпредметники, школьный психолог, педагоги-

оргнизаторы и другие непосредственные участники образовательных отношений. 
 

3. Материалы, характеризующие достижения обучающихся в рамках внеурочной и 

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

выставках, концертах, спортивных мероприятиях, поделки и др. Основное требование, 

предъявляемое к этим материалам, — отражение в них степени достижения планируемых 

результатов освоения примерной образовательной программы начального общего образования. 
 

Анализ, интерпретация и оценка отдельных составляющих и портфолио в целом ведутся с 

позиций достижения планируемых результатов с учетом основных результатов начального 

общего образования, закрепленных в ФГОС НОО. 
 



 

Оценка как отдельных составляющих, так и портфолио ученика МБОУ «Митряевская 

НОШ»в целом ведется на критериальной основе, поэтому портфолио сопровождается листом 

оценки портфоли (таблица№1), содержащим критерии, на основе которых оцениваются 

отдельные работы, и вклад каждой работы в накопленную оценку выпускника. Критерии оценки 

портфолио ученика МБОУ «Митряевская НОШ»соотнесены с критериями и нормами, 

представленными в инструментарии для итоговой оценки достижения планируемых результатов. 
 
  Таблица№1 

 Оценка портфолио  

   

Показатели Измерители Результат - балл 

Внешний вид соответствие содержанию и до 3 баллов 

портфолио аккуратность заполнения  

Учебная деятельность   

1 класс результаты комплексной работы до 5 баллов 
   

2-4 класс средний балл годовых оценок до 5 баллов 
   

Проектная соответствие требованиям к проекту до 5 баллов 

деятельность   

Предметная олимпиада   

 школьный этап  

 победитель 3 

 призер 2 

 участник 1 

 муниципальный этап  

 победитель 5 

 призер 4 

 участник 3 

 региональный этап  

 победитель 7 

 призер 6 

 участник 5 

Научно-практические конференции  

 школьная НПК  

 победитель 3 

 призер 2 

 участник 1 

 муниципальная НПК  

 победитель 5 

 призер 4 

 участник 3 

 республиканский уровень-  

 очное участие  

 победитель 7 

 призер 6 

 участник 5 

 заочное (дистанционное участие)  

 победитель  

 призер 3 

 участник 2 

  1 

Интеллектуальные олимпиады и (или) творческие конкурсы  
 
 

 



 

   

 школьный уровень  

 победитель 3 

 призер 2 

 участник 1 

 муниципальный уровень  

 победитель 5 

 призер 4 

 участник 3 

 республиканский уровень-  

 очное участие  

 победитель 7 

 призер 6 

 участник 5 

 заочное (дистанционное участие)  

 победитель 3 

 призер 2 

 участник 1 

Спортивные состязания  

 школьный уровень  

 победитель 3 

 призер 2 

 участник 1 

 муниципальный уровень  

 победитель 5 

 призер 4 

 участник 3 

 республиканский уровень-  

 очное участие  

 победитель 7 

 призер 6 

 участник 5 

Социальная активность  

 участие в проектах класса до 3 баллов 

 участие в проектах школы до 5 баллов 

 участие в республиканских проектах до 7 баллов 

 участие во всероссийских проектах до 9 баллов 

Итого   

 Классный руководитель __________/____________________/ 

  Дата______________  

 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио ученика 

МБОУ «Митряевская НОШ», делаются выводы: 
 

С о сформированности у обучающегося универсальных и предметных способов действий, а 

также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 

основной школе;  
С о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к самоорганизации  

о целью постановки и решения учебнопознавательных и учебнопрактических задач; 
 
 

 

 



 

3) об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности — 

мотивационносмысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 
 

1.3.5. Итоговая оценка выпускника  
На итоговую оценку на уровне начального общего образования, результаты которой 

используются при принятии решения о возможности (или невозможности) продолжения 

обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные результаты, 

описанные в разделе «Выпускник МБОУ «Митряевская НОШ»научится» планируемых 

результатов начального общего образования. 
 

Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать 

учебнопознавательные и учебнопрактические 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. 
 

При получении начального общего образования особое значение для продолжения 

образования имеет усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

математике и окружающему миру и овладение следующими метапредметными действиями: 
 

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

информацией; 
 

– коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками. 
 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе накопленной оценки, зафиксированной 

в портфолио, по всем учебным предметам и оценок за выполнение трех итоговых работ (по 

русскому языку, окружающему миру, математике и комплексной работы на межпредметной 

основе). (см. образец) 
 

 
Индивидуальный лист итоговой оценки результатов обучающегося 4 ___ класса МБОУ 

 «Митряевская НОШ» Муслюмовского муниципального района РТ 
____________________________________________________ 

(Ф.И. ученика) 

Предмет Годовая оценка Характер Результат  Результат Балл 

    динамики итоговой комплексной портфо 

    результатов работы  работы на лио 

    промежуточных (АКР) межпредметной  

    аттестаций  основе /4 класс  

 2-й 3-й 4-й (стабильный,  балл  уровень  

 класс класс класс отрицательный,    /базовый,  

    положительный)    повышенный,  
        ниже базового  

Русский язык          

Литературное          

чтение          

Математика          

Окружающий мир          

Родной язык          

Литературное          

чтение на родном          

языке          

Иностранный язык          

Искусство (ИЗО)          

Искусство          

(Музыка)          

Физическая          

культура          

  



 

Технология  

ОРКСЭ зачет 
 

Уровень сформированности:  
регулятивных УУД - высокий, средний, низкий 

познавательных УУД- высокий, средний, низкий 

коммуникативных УУД - высокий, средний, низкий 
личностных УУД – высокий, средний, низкий  

Общий вывод о готовности обучающегося к продолжению образования на следующем 
уровне:  
и Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 

продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 
простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета.  
и Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения образования на 

следующем уровне образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными 
действиями.  
и Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для 
продолжения образования на следующем уровне образования.  

Учитель__________________/______________________ 

 

При этом накопленная оценка характеризует выполнение всей совокупности планируемых 

результатов, а также динамику образовательных достижений обучающихся за период обучения 

на уровне начального общего образования. А оценки за итоговые работы характеризуют, как 

минимум, уровень усвоения обучающимися опорной системы знаний по русскому языку, 

окружающему миру 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. 
 

с Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне, и способен использовать их для решения 

простых учебнопознавательных и учебнопрактических задач средствами данного предмета. 
 

Такой вывод делается, если в материалах накопительной системы оценки зафиксировано 

достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы, как 

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

работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 50% заданий базового уровня. 
 

с Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжения 

образования на следующем уровне 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, причем 

не менее чем по половине разделов выставлена оценка «хорошо» или «отлично», а результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствуют о правильном выполнении не менее 65% заданий 

базового уровня и получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий 

повышенного уровня. 
 

с Выпускник не овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми 

для продолжения образования на следующем уровне 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. 
 

Педагогический совет МБОУ «Митряевская НОШ»на основе выводов, сделанных по 

каждому обучающемуся, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы начального общего образования и переводе его на 

следующий уровень общего образования. 
 

 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 учетом 

динамики образовательных достижений обучающегося и контекстной информации об условиях и 

особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых на 

федеральном уровне. 
 

Решение о переводе обучающегося на следующий уровень общего образования принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося (см. образец),  
которой:  

– отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 

– определяются приоритетные задачи и направления личностного развития с учетом как 

достижений, так и психологических проблем развития ребенка;  
– даются психолого-педагогические рекомендации, призванные обеспечить успешную 

реализацию намеченных задач на следующем уровне обучения. 
 

Образец.  
«Утверждаю» 

Директор МБОУ « Митряевская НОШ» 
_________________ /____________ /  
Протокол педагогического совета 

№ __ от « ___ » мая 201__ г.  
Приказ №___ от « __ » мая 201__ г.  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 
 

ученицы 4 «___» класса МБОУ « Митряевская НОШ» 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан 

___________________________________________________________ 
 
Дата рождения: «___»______________г.. Обучалась в данном коллективе с ________ класса. 

 

МЕЖЛИЧНОСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 
Положение в коллективе:  
Отношение к мнению коллектива, к требованиям, критическим замечаниям: 

Стиль отношений со сверстниками: 

Пользуется авторитетом в коллективе: 
Имеет друзей:  
Как участвует в школьных мероприятиях: 

Выполняет общественные поручения: 

Конфликтность: 

Участвует в общественно-полезном труде: 

Предпочитает труд: 
Отношение к себе:  
Культура поведения: 

 

УЧЕБНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Отношение к учёбе: 
Качество выполнения работы: 

 



 

Уровень развития внимания: 

Запоминание учебного материала:  
Вызывает повышенный интерес: 

Испытывает существенные трудности: 

Уровень соблюдения дисциплины и школьных правил:  
Внешняя реакция на критические замечания учителя и на 
оценки: Внешняя реакция на неудачи в учёбе Уровень 
самооценки: 

 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 
 

УУД Описание универсальных учебных действий  УРОВЕНЬ 
 

 нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание  
 

Личностные УУД 
усваиваемого содержания    (исходя    из социальных и  

 

личностныхценностей),обеспечивающееличностный  
 

  
 

 моральный выбор.       
 

 контроль в форме сличения способа действия и его результата  
 

 с  заданным  эталоном  с  целью  обнаружения  отклонений  и  
 

Регулятивные отличий от эталона       
 

УУД коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив  
 

 в  план  и  способ  действия  в  случае  расхождения  эталона,  
 

 реального действия и его результата     
 

 смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида  
 

 чтения  в  зависимости  от  цели,  извлечение  необходимой  
 

 информации изтекста,определениеосновнойи  
 

 второстепенной   информации,   свободная   ориентация   и  
 

 восприятие текста художественного стиля     
 

Познавательные поиск  и  выделение  необходимой  информации;  применение  
 

УУД - методов  информационного  поиска,  в  том  числе  с  помощью  
 

общеучебные компьютерных средств, структурирование знаний    
 

УУД осознанное и произвольное построение речевого высказывания  
 

 в устной и письменной форме      
 

 выбор  наиболее  эффективных  способов  решения  задач  в  
 

 зависимости от конкретных условий     
 

 рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка  
 

 процесса и результатов деятельности     
 

Познавательные моделирование  —  преобразование  объекта  из  чувственной  
 

УУД - знаково- формы в модель, где выделены существенные характеристики  
 

символические объекта (пространственно-графическая или знаково-  
 

УУД символическая)        
 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных,  
 

 несущественных)       
 

 синтез  —  составление  целого  из  частей,  в  том  числе  
 

 самостоятельное достраивание с восполнением недостающих  
 

Познавательные компонентов        
 

УУД - логические выбор  оснований  и  критериев  для  сравнения,  сериации,  
 

УУД классификации объектов      
 

 подведение под понятие, выведение следствий; установление  
 

 причинно-следственных связей; построение логической цепи  
 

 рассуждений; доказательство; выдвижение  гипотез  и их  
 

 обоснование        
 

Познавательные 
формулирование проблемы; самостоятельное создание 

 
 

УУД - постановка  
 

способов решения проблем творческого и поискового   

и решение  
 

характера         
 

проблемы 
        

 

         
 

 Познавательные УУД - ОБЩЕЕ     
 

 разрешение   конфликтов    –    выявление,    идентификация  
 

 проблемы,   поиск   и   оценка   альтернативных   способов  
 

Коммуникативные разрешения конфликта, принятие решения и его реализация   
 

УУД 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  

 

Общий уровень УУД 
 
На основании данных сделан вывод, уровень сформированности универсальных учебных действий и предметных 

знаний на конец 4 класса у ______________________ (указывается уровень)  

Вывод: (выбрать нужное)  
Выпускник овладел опорной системой знаний и учебными действиями, необходимыми для продолжения образования 

на следующем уровне, и способен использовать их для решения простых учебнопознавательных и 

учебнопрактических задач средствами данного предмета.  
Выпускник овладел опорной системой знаний, необходимой для продолжени я образования на следующем уровне 

образования, на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями.   
Выпускник  не  овладел  опорной  системой  знаний  и  учебными  действиями,  необходимыми  для 
 
продолжения образования на следующем уровне образования. 
 

Достижения, увлечения, внешкольная деятельность 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Достижения на международном, федеральном, республиканском, муниципальном уровнях: 

№ Класс Уровень, Уровень конкурса, Результат 
  название/тема организаторы конкурса  

  конкурса   

1.     

2.     

3.     

 

Учеником защищен итоговый проект по теме _______________________________________ 
 

Уровень выполнения итогового проекта  ___________________________________________ 

Примечания от школьного психолога 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 

Примечания от классного руководителя, учителя 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Дата: ___ мая 201_____ года 

 

Классный руководитель /__________________/  
 

Оценка результатов деятельности МБОУ «Митряевская НОШ»при реализации программы 

начального общего образования проводится на основе результатов итоговой оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования с учетом: 
 

– 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 текущая оценочная деятельность МБОУ« 

Митряевская НОШ» и педагогов, и в частности отслеживание динамики образовательных достижений 



 

выпускников начальной школы МБОУ « Митряевская НОШ» 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования представляет собой один из 

инструментов реализации Требований Стандарта. 

2. Содержательный раздел 

2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ 

Программа формирования универсальных учебных действий на уровне 

начального общего образования (далее – программа формирования универсальных 

учебных действий) конкретизирует требования Стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования, дополняет содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин. 

Программа формирования универсальных учебных действий направлена на обеспечение 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу Стандарта, и признана 

способствовать реализации развивающего потенциала общего среднего образования, 

развитию системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантная 

основа образовательного процесса и обеспечивающей школьникам умение учиться, 

способность к саморазвитию и самосовершенствованию. Всё это достигается путем как 

освоения обучающимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных 

дисциплин, так и сознательного, активного присвоения мим нового социального опыта. 

При этом знания, умения и навыки рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, если они формируются, 

применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов 

универсальных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий для начального 

общего образования содержит: 

- описание ценностных ориентиров начального общего образования; 

- характеристики универсальных учебных действий в младшем школьном возрасте; 

- связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

-определяет условия, обеспечивающие преемственность программы формирования у 

обучающихся универсальных учебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному и основному образованию. 

2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования. 

ФГОС начального общего образования определяет ценностные ориентиры содержания 

образования на ступени начального общего образования следующим образом: 

1. Формирование основ гражданской идентичности личности, включая 

- чувство сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю; 

- осознание ответственности человека за благосостояние общества; 

- восприятие мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, 

религий; 

- отказ от деления на «своих» и «чужих»; 

- уважение истории и культуры каждого народа. 

2. Формирование психологических условий развития общения, кооперации 

сотрудничества. 

- доброжелательность, доверие и внимание к людям, 

- готовность к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

- уважение к окружающим – умение слушать и слышать партнера, признавать право 

каждого на собственное мнение и принимать решения с учетом позиций всехучастников; 

3. Развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческой 

нравственности и гуманизма. 

- принятие и уважение ценностей семьи и общества, школы и коллектива и стремление 



 

следовать им; 

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

окружающих людей, развитие этических чувств - стыда, вины, совести - как регуляторов 

морального поведения; 

- формирование чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

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

- развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов 

познания и творчества; 

- формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 

(планированию, контролю, оценке); 

5. Развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 

- формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе; 

- готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию; 

критичность к своим поступкам и умение адекватно их оценивать; 

- готовность к самостоятельным действиям, ответственность за их результаты; 

- целеустремленность и настойчивость в достижении целей; 

- готовность к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

- умение противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью 

и безопасности личности и общества в пределах своих возможностей. 

Ценностные ориентиры формирования УУД определяются вышеперечисленными 

требованиями ФГОС и общим представлением о современном выпускнике начальной 

школы. 

Это человек: 

Любознательный, интересующийся, активно познающий мир. 

Владеющий основами умения учиться. 

Любящий родной край и свою страну. 

Уважающий и принимающий ценности семьи и общества. 

Готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и школой. 

Доброжелательный, умеющий слушать и слышать партнера, умеющий высказать свое 

мнение. 

Выполняющий правила здорового и безопасного образа жизни для себя и окружающих, 

правила экологического поведения в окружающей среде. 

В ФГОС начального общего образования содержится характеристика личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных действий. 

2.1.2. Виды универсальных учебных действий (УУД): 

В состав основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

- личностные; 

- регулятивные; 

- познавательные; 

- коммуникативные. 

1) Личностные. 

•  Самоопределение(жизненное, личностное, профессиональное) – определение человеком 

своего места в обществе и жизни в целом, определения своего места в обществе, своего 

«способа» жизни. 

•  Смыслообразование – установление связи между целью учебной деятельности 

(результатом учения, побуждающим деятельность) и ее мотивом (того, ради чего она 

осуществляется). 

(мотивация, границы собственного знания и «незнания»); 

 • Нравственно-этическая ориентация– ориентация на выполнение моральных норм, 

способность и решение моральных проблем на основе децентрации, оценки своих 

поступков 



 

Программа развития личностных универсальных учебных действий. 

 Критерии сформированности 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Самоопределение 

Внутренняя Формирование Формирование Проявление Формирование 

позиция положительног адекватного Интереса к  положительного 

школьника. о отношения к представления о новому; отношения к 
 школе; школе, предпочтение школьной 
 чувства предпочтение социального дисциплине, 
 необходимости классных способа направленной на 
 учения. коллективных оценки знаний поддержание 
  занятий (отметка) общепринятых 
  индивидуальным дошкольному  норм поведения 
  занятиям дома. способу в школе. 
   (подарки, Сформированнос 
   сладости …) ть 
    познавательных 
    мотивов. 

Гражданская Знание Знание основных Формирование Формирование 

идентичность основных правил и историко- представлений 
 моральных обязанностей географического об 
 норм гражданина; образа России. общекультурном 
 и правил. знание основных Знание основных наследии России; 
 Формирование исторических прав и формирование 
 охранно- событий развития обязанностей представлений о 
 бережного государственност гражданина. социально- 
 отношения к и и общества  политическом 
 природе, к 

своему 
здоровью. 

  устройстве России, ее 
государственной 
организации. 

Самооценка. Формирование 
представления 

о качествах 

«хорошего» 

ученика. 

Формирование 
осознания своих 

возможностей в 

учении на основе 

сравнения «Я» и 

«хороший 

ученик». 

Формирование 
осознания 

необходимостис

а 

мосовершенство 

вания на основе 

сравнения «Я» и 

«хороши

й ученик» 

Формирование 
способности 

адекватно судить о

 причинах 

своего  успеха 

(неудач) в 

учении 

Смыслообразование 

Мотивация 
учения. 

Формирование 
положительног 

о отношения к 

школе; 

Осознание 

концепции 

«Я – ученик» 

Формирование 
познавательных 

мотивов, 

развитие 

интереса к 

новому. 

Формирование 
старания к 

самоизменению; 

формирование 

социальных 

мотивов учения 

Установление 
связи между 

учением  и 

будущей про- 

фессиональной 

деятельностью 

 Нравственно-этическая ориентация 



 

 Формирование 
знаний, о 

основных 

моральных 

нормах 

справедливое 

распределение, 

взаимопомощь, 

правдивость, 

честность, 

ответственност 

ь) 

Формирование 
ориентации   в 

нравственном 

содержании   и 

смысле  как 

собственных 

поступках, так и 

поступках 

окружающих, 

развитие 

этических чувств 

(стыда, вины, 

совести как 

регуляторов 

морального 

поведения) 

Выделение 
нравственного 

содержания 

поступков на 

основе 

различения 

конвенциональн 

ых и моральных 

норм. 

Формирование 
моральной само 

оценки; 

формирование 

единого 

целостного образа 

мира при 

разнообразии 

культур, азвитие 

толерантности. 

2) Регулятивные. 
Действия, обеспечивающие организацию учащимися своей учебной деятельности: 

управление своей деятельностью: 

- целеполагание (постановка учебной задачи), 

- планирование   (определение   последовательности   промежуточных целей  с учетом 

конечного результата 

- составление плана и последовательности действий 

- прогнозирование контроль и коррекция: 

- контроль 

- коррекция 

- оценка инициативность и самостоятельность: 

- элементы волевой саморегуляции как способности к мобилизации сил и энергии, 

способность к волевому усилию, к преодолению препятствий 
Программа 

формирования 
регулятивных 

действий. 

Направление 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Целеполагание Понимание и 

принятие 

учащимися 

учебной цели, 

поставленной 

учителем, 

преобразовани

е ее в 

практическую 

задачу с 

помощью 

учителя 

Принятие и 
сохранение 

учебной цели 

при выполнении 

учебных 

действий, отчет 

о своих 

действий 

после принятого 

решения. 

Самостоятельная 
формулировка 
познавательной 
цели при 

столкновении с 

новой 

практической 

задачей, четкое 

осознание своей 

цели и 

структуры 

найденного 

способа 

решения 

Самостоятельная 
постановка 

учебных целей,  

выдвижение 

самостоятельных 

гипотез, 

использование в 

учебе форм 

активного 

исследования. 



 

Контроль 
и 

коррекция 

Контроль на 
уровне 

непроизвольн

ог о 

внимания. 

Обнаружение 

ошибки с помощью учителя, формирование критического отношения к исправленным ошибкам, адекватного восприятия оценки своей 

деятельности. 

Актуальный 
контроль 

на уровне 

произвольного 

внимания. 

Самостоятельно е 

исправление 

ошибки, 

контроль за 

процес 

сом выполнения 

задачи другими 

учениками. 

Формирование 
потенциального 

рефлексивного 

контроля. 

Внесение 

корректив в 

способ действий 

при его 

неадекватности 

в новых 

условиях с 

помощью 

учителя. 

Самостоятельны 
й контроль, 

соотнесение 

выполняемых 

действий способу 

выполнения, 

внесение 

корректив в способ 

действия до начала 

решения 

практической 

задачи 

при изменении 

условий 

Оценка Формирование 
умения 

воспринимать 

оценку

 учите

ля и адекватно 

ее 

аргументирова

ть 

. 

Формирование 
адекватной 

ретроспективно й 

оценки, умения 

самостоятельно 

оценить свои 

действия и 

содержательно 

обосновать 

правильность 

или ошибочность 

результата, 

соотнося его со 

схемой 

действия. 

Формирование 
умения 

оценить свои 

возможности 

для 

решения новой 

задачи с 

помощью 

учителя. 

Формирование 
умения адекватно

 и 

самостоятельно 

оценить свои 

возможности в 

решении задачи, 

учитывая 

изменения 

известных 

способов 

деятельности. 

Критериями сформированности у учащихся произвольной регуляции своего поведения и 

деятельности выступают следующие умения: 

1) Выбирать средства для организации своего поведения.  

2) Помнить и удерживать правило, инструкцию во времени. 

3) Планировать, контролировать и выполнять действия по заданному образцу и правилу. 

4) Предвосхищать результаты своих действий и возможные ошибки. 

5)  Начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной момент. 

6)  Тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 

3) Познавательные. 

 Общеучебные действия 

- выделение и формулирование познавательной цели, 
- поиск и выделение необходимой информации, 

- применение методов информационного поиска (работа с информацией, работа с 

учебными моделями, с помощью компьютерных средств, знаково-символические 

действия. включая моделирование), 

- умение структурировать знания, 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме, 

- выбор эффективных способов решения задач, 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности, 

- смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости 

от цели, 



 

- извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров, 

- свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, 

публицистического и официально-делового стилей, 

- понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации, 

- умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание текста, 

- составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы построении текста (тема, жанр, 

стиль, речь и т.д.) 

 Логические. 

- анализ объектов с целью выделения признаков, 

- синтез как составление целого из частей, 

- выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации объектов, 

- подведение под понятия, выведение следствий, 

- установление причинно-следственных связей, 

- построение логической цепи рассуждений, доказательство, 

- выдвижение гипотез и их обоснование. 

 Действия постановки и действия решения проблем. 

- формулирование проблемы, 
- самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Программа формирования познавательных действий. 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Общеучебные 

универсальные 

действия 

Формирование 

умения 

работать с 
текстом, 
понимать 
прочитанное, 
делать 
элементарный 
анализ с 
помощью учи- 
теля; развитие 
связной речи. 
Формирование 
умения 
понимать и 
принимать 
поставленную 
задачу. 

Смысловое 

чтение. выделение 

необходимой 

информации с 

помощью 

учителя. 
Нахождение 
информации 
разными 
способами, в 
том 
числе с 
помощью 
компьютерных 
средств. 

Постановка и 

формирование 

проблемы, 

самостоятельн ое

 создание 

алгоритмов 
деятельности при 
решении проблем 
поискового и 
творческого 
характера 
Смысловое 
чтение. 
Извлечение 
необходимой 
информации 
из прочитанного 
без помощи 
учителя 

Самостоятельн 

ое выделение и 

формирование 

цели. 
Умение осознано 
и произвольно 
строить речевое 
высказывание. 
Рефлексия 
способов и 
условий 
действий. 
Контроль и 
оценка процесса 
и результатов 
деятельности. 

Универ- Анализ 
объектов с 
целью 
выделения 
признаков 
(существенных 
и 
несущественных
). 
Синтез, как 
составление 
целого из 
частей. 

Синтез с 
самостоятельн 
ым 
достраиванием, 
выполнением 
недостающих 
компонентов. 
Подведение 
под понятие, 
выведение 
следствий. 

Формирование 
умения 
устанавливать 
причинно- 
следственные 
связи. 
Построение 
логической 
цепочки 
построения. 

Формирование 
умения 
доказывать 
свою точку 
зрения. 
Выдвижение 
гипотез и их 
обоснование. 

сальные 

логические 

умения 
 

 

 

 

  

  

  

   



 

Постановка и 
решение 
проблемы. 

Формирование 
умения 
воспринимать 
мини-проблему, 
сформулирован
ную 
учителем. 

Формулирован 
ие 
умения видеть 
и 
формулировать 
проблему, 
поиск 
решения с 
помощью 
алгоритма. 

Самостоятельн 
ая 
постановка 
проблемы 
учащимися и 
нахождение 
путей 
ее решения. 

Самостоятельн 
ая постановка 
проблемы 
учащимися и 
нахождение 
путей ее 
решения 
творческого и 
поискового 
характера. 
Формирование 
умения 
амещения 
(использование 
 знаков и 
символов 
как условных 
заместителей 
реальных 
объектов и 
предметов. 
Формирование 
умения 
декодирования- 
считывание 
информации. 

 Результаты развития универсальных учебных действий. 

- Адекватная школьная мотивация. Мотивация достижений. 
- Формирование рефлексивной адекватной самооценки. 

- Развитие основ гражданской идентичности. 

- Развитие произвольности восприятия, внимания, памяти, воображения. 

- Формирование внутреннего плана действия 

- Развитие рефлексии – осознание учащимися содержания, последовательности и 

основания действий. 

4) Коммуникативные. 

Коммуникативные действия (речевая деятельность и навыки сотрудничества), 

обеспечивают социальную компетентность и учет позиций других людей, умение слушать 

и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем. 

- планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов взаимодействия 

- постановка вопросов – инициативное сотрудничество в поиске и сборе информации, 

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

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация. 

- управление поведением партнера – контроль, коррекция, оценка действий, 

- умение с достаточно 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. 

 

 

 

 

 

 



 

Программа развития коммуникативных универсальных учебных действий. 

Направление 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Коммуникация 

как 

взаимодействие 

Преодоление 

эгоцентрической 

позиции в 

межличностных и 

пространственны

х 

отношениях. 

Формирование 

понимания 

возможности 

различных позиций 

и точек зрения на 

какой- либо 

предмет или 

вопрос, а также 

ориентация на 

позицию других 

людей, отличную 

от его собственной, 

уважение к иной 

точке зрения. 

Формирование 

умения 

предвидеть 

различные 

возможности 

мнения 

других 

людей. 

Умение 

обосновывать 

и доказывать 

собственное 

мнение. 

Формирование 

понимания 

возможности 

разных 

оснований для 

оценки 

одного и того 

же 

предмета. 

Коммуникация 

как кооперация 

Формирование 

умения 

договариваться, 

ориентироваться 

на партнера 

по действию. 

Формирование 

умения находить 

общее решение 

практической 

задачи, 

способность 

сохранять 

доброжелательные 

отношения в 
спорных ситуациях. 

Формирование 

умения не 

просто 

высказывать, 

но и 

убеждать и 

уступать. 

Формирование 

способности 

брать на себя 

инициативу в 

организации 

совместного 

действия, 

осуществление 

взаимного 

контроля и 

взаимопомощ 
и по ходу 
выполнения 

Коммуникация Формирование умения строить свои высказывания, Развитие 

как задавать вопросы отражать в речи существенные рефлексии 

интериоризация ориентиры действия, передавать их картину. предметного 

  содержания и 
  условий для 
  деятельности. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 
познавательных и коммуникативных действий осуществляется в рамках нормативно- 

возрастного развития личностной и познавательной сфер ребенка. Процесс обучения 

задает содержание и характеристики учебной деятельности ребенка и тем самым 

определяет зону ближайшего развития универсальных учебных действий. 

2.1.3. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов. 

Формирование   универсальных учебных действий, обеспечивающих решение задач 

общекультурного, ценностно-личностного, познавательного развития обучающихся, 

реализуется в рамках целостного образовательного процесса в ходе изучения системы 

учебных предметов и дисциплин, в метапредметной деятельности, организации форм 

учебного сотрудничества и решения важных задач жизнедеятельности обучающихся. 

На ступени начального общего образования имеет особое значение обеспечение при 

организации учебного процесса сбалансированного развития у обучающихся логического, 

наглядно-образного и знаково-символического мышления, исключающее риск развития 

формализма мышления, формирования псевдологического мышления. Существенную 

роль в этом играют такие учебные предметы, как «Литературное чтение», «Технология», 

«Изобразительное искусство», «Музыка». 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 



 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определенные 

возможности для формирования универсальных учебных действий. 

В частности, учебные предметы «Русский язык», «Родной язык» обеспечивают 

формирование познавательных, коммуникативных и регулятивных действий. Работа с 

текстом открывает возможности для формирования логических действий анализа, 

сравнения, установления причинно-следственных связей. Ориентация в морфологической 

и синтаксической структуре языка и усвоение правил строения слова и предложения, 

графической формы букв обеспечивает развитие знаково-символических действий — 

замещения (например, звука буквой), моделирования (например, состава слова путем 

составления схемы) и преобразования модели (видоизменения слова). Изучение русского 

и родного языка создает условия для формирования «языкового чутья» как результата 

ориентировки ребенка в грамматической и синтаксической структуре родного языка и 

обеспечивает успешное развитие адекватных возрасту форм и функций речи, включая 

обобщающую и планирующую функции. 

«Литературное чтение», «Литературное чтение на родном языке». Требования к 

результатам изучения учебного предмета включают формирование всех видов 

универсальных учебных действий личностных, коммуникативных, познавательных и 

регулятивных (с приоритетом развития ценностно-смысловой сферы и коммуникации). 

Литературное чтение — осмысленная, творческая духовная деятельность, обеспечивает 

освоение идейно-нравственного содержания художественной литературы, развитие 

эстетического восприятия. Важнейшей функцией восприятия художественной литературы 

является трансляция духовно-нравственного опыта общества через коммуникацию 

системы социальных личностных смыслов, раскрывающих нравственное значение 

поступков героев литературных произведений. На ступени начального общего 

образования важным средством организации понимания авторской позиции, отношения 

автора к героям произведения и отображаемой действительности является выразительное 

чтение. 

Учебные предметы «Литературное чтение», «Литературное чтение на родном 

языке»обеспечивают формирование следующих универсальных учебных действий: 

• смыслообразования через прослеживание судьбы героя и ориентацию учащегося в 

системе личностных смыслов; 

• самоопределения и самопознания на основе сравнения образа «Я» с героями 

литературных произведений посредством эмоционально-действенной идентификации; 

• основ гражданской идентичности путем знакомства с героическим историческим 

прошлым своего народа и своей страны и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям ее граждан; 

• эстетических ценностей и на их основе эстетических критериев; нравственно-этического 

оценивания через выявление морального содержания и нравственного значения действий 

персонажей; 

• эмоционально-личностной децентрации на основе отождествления себя с героями 

произведения, соотнесения и сопоставления их позиций, взглядов и мнений; 

•  умения понимать контекстную речь на основе воссоздания картины событий и 

поступков персонажей; 

•  умения произвольно и выразительно строить контекстную речь с учетом целей 

коммуникации, особенностей слушателя, в том числе используя аудиовизуальные 

средства; 

•  умения устанавливать логическую причинно-следственную последовательность событий 

и действий героев произведения; 

•  умения строить план с выделением существенной и дополнительной информации. 

«Иностранный язык» обеспечивает прежде всего развитие коммуникативных действий, 

формируя коммуникативную культуру обучающегося. Изучение иностранного 

языка способствует: 

• общему речевому развитию учащегося на основе формирования обобщенных 



 

лингвистических структур грамматики и синтаксиса; 

• развитию произвольности и осознанности монологической и диалогической речи; 

• развитию письменной речи; 

• формированию ориентации на партнера, его высказывания, поведение, эмоциональное 

состояние и переживания; уважение интересов партнера; умение слушать и слышать 

собеседника; вести диалог, излагать и обосновывать сво. мнение в понятной для 

собеседника форме. 

Знакомство обучающихся с культурой, историей и традициями других народов и мировой 

культурой, открытие универсальности детской субкультуры создает необходимые условия 

для формирования личностных универсальных действий — формирования гражданской 

идентичности личности, преимущественно в ее общекультурном компоненте, и 

доброжелательного отношения, уважения и толерантности к другим странам и народам, 

компетентности в межкультурном диалоге. 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных познавательных 

действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и предиката текста; 

понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его сюжета; умение задавать 

вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение оригинального текста на 

основе плана). 

«Математика». На ступени начального общего образования этот учебный предмет 

является основой развития у обучающихся познавательных универсальных действий, в 

первую очередь логических и алгоритмических. В процессе знакомства с 

математическими отношениями, зависимостями у школьников формируются учебные 

действия планирования последовательности шагов при решении задач; различения 

способа и результата действия; выбора способа достижения поставленной цели; 

использования знаково-символических средств для моделирования математической 

ситуации, представления информации; сравнения и классификации (например, предметов, 

чисел, геометрических фигур) по существенному основанию. Особое значение имеет 

математика для формирования общего приема решения задач как универсального 

учебного действия. 

Формирование моделирования как универсального учебного действия осуществляется в 

рамках практически всех учебных предметов на этой ступени образования. В процессе 

обучения обучающийся осваивает систему социально принятых знаков и символов, 

существующих в современной культуре и необходимых как для обучения, так и для его 

социализации. 

«Окружающий мир».Этот предмет выполняет интегрирующую функцию и обеспечивает 

формирование у обучающихся целостной научной картины природного и 

социокультурного мира, отношений человека с природой, обществом, другими людьми, 

государством, осознания своего места в обществе, создавая основу становления 

мировоззрения, жизненного самоопределения и формирования российской гражданской 

идентичности личности. 

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир» 

обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного 

компонентов гражданской российской идентичности: 

•  умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона, 

описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте 

Российскую Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; 

ознакомление с особенностями некоторых зарубежных стран; 

• формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени 

прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего 

народа и России ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и 

России, фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона; 

• формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, 

освоение элементарных норм адекватного природосообразного поведения; 



 

• развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с 

другими людьми, социальными группами и сообществами. 

В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует 

принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости 

здорового образа жизни в интересах укрепления физического, психического и 

психологического здоровья. 

Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию 

общепознавательных универсальных учебных действий: 

• овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения 

поиска и работы с информацией; 

• формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей 

для объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей); 

• формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии, 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры  

родного края. 

«Музыка». Этот предмет обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, 

познавательных действий. На основе освоения обучающимися мира музыкального 

искусства в сфере личностных действий будут сформированы эстетические и ценностно- 

смысловые ориентации учащихся, создающие основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма, потребности в творческом 

самовыражении. Приобщение к достижениям национальной, российской и мировой 

музыкальной культуры и традициям, многообразию музыкального фольклора России, 

образцам народной и профессиональной музыки обеспечит формирование российской 

гражданской идентичности и толерантности как основы жизни в поликультурном 

обществе. 

Будут сформированы коммуникативные универсальные учебные действия на основе 

развития эмпатии и умения выявлять выраженные в музыке настроения и чувства и 

передавать свои чувства и эмоции на основе творческого самовыражения. 

В области развития общепознавательных действий изучение музыки будет способствовать 

формированию замещения и моделирования. 

«Изобразительное искусство». Развивающий потенциал этого предмета связан с 

формированием личностных, познавательных, регулятивных действий. 

Моделирующий характер изобразительной деятельности создает условия для 

формирования общеучебных действий, замещения и моделирования в продуктивной 

деятельности учащихся явлений и объектов природного и социокультурного мира. Такое 

моделирование является основой развития познания ребенком мира и способствует 

формированию логических операций сравнения, установления тождества и различий, 

аналогий, причинно-следственных связей и отношений. При создании продукта 

изобразительной деятельности особые требования предъявляются к регулятивным 

действиям — целеполаганию как формированию замысла, планированию и организации 

действий в соответствии с целью, умению контролировать соответствие выполняемых 

действий способу, внесению корректив на основе предвосхищения будущего результата и 

его соответствия замыслу. 

В сфере личностных действий приобщение к мировой и отечественной культуре и 

освоение сокровищницы изобразительного искусства, народных, национальных традиций, 

искусства других народов обеспечивают формирование гражданской идентичности 

личности, толерантности, эстетических ценностей и вкусов, новой системы мотивов, 

включая мотивы творческого самовыражения, способствуют развитию позитивной 

самооценки и самоуважения учащихся. 

«Технология». Специфика этого предмета и его значимость для формирования 

универсальных учебных действий обусловлена: 



 

• ключевой ролью предметно-преобразовательной деятельности как основы формирования 

системы универсальных учебных действий; 

• значением универсальных учебных действий моделирования и планирования, 

которые являются непосредственным предметом усвоения в ходе выполнения различных 

заданий по курсу (так, в ходе решения задач на конструирование обучающиеся учатся 

использовать схемы, карты и модели, задающие полную ориентировочную основу 

выполнения предложенных заданий и позволяющие выделять необходимую систему 

ориентиров); 

• специальной организацией процесса планомерно-поэтапной отработки предметно- 

преобразовательной деятельности обучающихся в генезисе и развитии психологических 

новообразований младшего школьного возраста — умении осуществлять анализ, 

действовать во внутреннем умственном плане; рефлексии как осознании содержания и 

оснований выполняемой деятельности; 

• широким использованием форм группового сотрудничества и проектных форм работы 

для реализации учебных целей курса; 

• формирование первоначальных элементов ИКТ-компетентности 

учащихся. Изучение технологии обеспечивает реализацию следующих 

целей: 

• формирование картины мира материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности человека; 

• развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения на основе развития способности учащегося к 

моделированию и отображению объекта и процесса его преобразования в форме моделей 

(рисунков, планов, схем, чертежей); 

• развитие регулятивных действий, включая целеполагание; планирование (умение 

составлять план действий и применять его для решения задач); прогнозирование 

(предвосхищение будущего результата при различных условиях выполнения 

действия),контроль, коррекцию и оценку; 

• формирование внутреннего плана на основе поэтапной отработки предметно- 

преобразовательных действий; 

• развитие планирующей и регулирующей функции речи; 

• развитие коммуникативной компетентности обучающихся на основе организации 

совместно-продуктивной деятельности; 

• развитие эстетических' представлений и критериев на основе изобразительной и 

художественной конструктивной деятельности; 

• формирование мотивации успеха и достижений младших школьников, творческой 

самореализации на основе эффективной организации предметно-преобразующей 

символико-моделирующей деятельности; 

• ознакомление обучающихся с миром профессий и их социальным значением, историей 

их возникновения и развития как первой ступенью формирования готовности к 

предварительному профессиональному самоопределению; 

• фомирование ИКТ-компетентности обучающихся, включая ознакомление с правилами 

жизни людей в мире информации: избирательность в потреблении информации, уважение 

к личной информации другого человека, к процессу познания учения, к состоянию 

неполного знания и другим аспектам. 

«Физическая культура». Этот предмет обеспечивает формирование личностных 

универсальных действий: 

основ общекультурной и российской гражданской идентичности как чувства гордости за 

достижения в мировом и отечественном спорте; 

• освоение моральных норм помощи тем, кто в ней нуждается, готовности принять на себя 

ответственность; 

• развитие мотивации достижения и готовности к преодолению трудностей на основе 

конструктивных стратегий совладания и умения мобилизовать свои личностные и 



 

физические ресурсы, стрессоустойчивости; 

• освоение правил здорового и безопасного образа жизни. 

«Физическая культура» как учебный предмет способствует: 

• в области регулятивных действий развитию умений планировать, 

регулировать, контролировать и оценивать свои действия; 

• в области коммуникативных действий развитию взаимодействия, ориентации на 

партнера, сотрудничеству и кооперации (в командных видах спорта — формированию 

умений планировать общую цель и пути е. достижения; договариваться в отношении 

целей и способов действия, распределения функций и ролей в совместной деятельности; 

конструктивно разрешать конфликты; осуществлять взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение партн.ра и вносить необходимые 

коррективы в интересах достижения общего результата). 

2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий 

универсальных учебных действий. 

Подпрограмма формирования ИКТ-компетентности обучающихся. 

В условиях интенсификации процессов информатизации общества и образования 

при формировании универсальных учебных действий, наряду с традиционными 

методиками, целесообразно широкое использование цифровых инструментов и 

возможностей современной информационно-образовательной среды. Ориентировка 

младших школьников в информационных и коммуникативных технологиях (ИКТ) и 

формирование способности их грамотно применять (ИКТ-компетентность) являются 

одними из важных элементов формирования универсальных учебных действий 

обучающихся на ступени начального общего образования. Поэтому программа 

формирования универсальных учебных действий на ступени начального общего 

образования содержит настоящую подпрограмму, которая определяет необходимые для 

этого элементы ИКТ-компетентности. 

Одновременно ИКТ могут (и должны) широко применяться при оценке 

сформированное универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, 

в которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и 

обучающиеся. 

В ИКТ-компетентности выделяется учебная ИКТ-компетентность как способность 

решать учебные  задачи  с использованием общедоступных в начальной  школе 

инструментов ИКТ и источников информации в соответствии  с  возрастными 

потребностями и возможностями младшего школьника. Решение задачи формирования 

ИКТ-компетентности должно проходить не только на занятиях по отдельным учебным 

предметам (где формируется  предметная ИКТ-компетентность),  но и в рамках 

надпредметной программы по формированию универсальных учебных действий. 

При освоении личностных действий ведется формирование: 

• критического отношения к информации и избирательности ее восприятия; 

•  уважения к информации о частной жизни и информационным результатам деятельности 

других людей; 

• основ правовой культуры в области использования информации. 

При освоении регулятивных универсальных учебных действий обеспечивается: 

• оценка условий, алгоритмов и результатов действий, выполняемых в информационной 

среде; 

• использование результатов действия, размещенных в информационной среде, для оценки 

и коррекции выполненного действия; 

• создание цифрового портфеля (портфолио) учебных достижений учащегося. 

При освоении познавательных универсальных учебных действий ИКТ играют ключевую 

роль в таких общеучебных универсальных действиях, как: 

• поиск информации; 

• фиксация (запись) информации с помощью различных технических средств; 



 

•  структурирование информации, ее организация и представление в виде диаграмм, 

картосхем, линий времени и пр.; 

•создание простых гипермедиасообщений; 

ИКТ является важным инструментом для формирования коммуникативных 

универсальных учебных действий. Для этого используются: 

• обмен гипермедиасообщениями; 

• выступление с аудиовизуальной поддержкой; 

• фиксация хода коллективной/личной коммуникации; 

• общение в цифровой среде (электронная почта, чат, видеоконференция, форум, блог). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся происходит в рамках системно- 

деятельностного подхода, в процессе изучения всех без исключения предметов учебного 

плана. Вынесение формирования ИКТ-компетентности в программу формирования 

универсальных учебных действий позволяет образовательному учреждению и учителю 

формировать соответствующие позиции планируемых результатов, помогает с учетом 

специфики каждого учебного предмета избежать дублирования при освоении разных 

умений, осуществлять интеграцию и синхронизацию содержания различных учебных 

курсов. Освоение умений работать с информацией и использовать инструменты ИКТ 

также может входить в содержание факультативных курсов, кружков, внеклассной 

деятельности школьников. 
Коммуникация, проектирование, моделирование, управление и организация деятельности. Передача 

сообщения, участие в диалоге с использованием средств ИКТ- электронной почты, чата, форума, аудио- 

и видеоконференции и пр. Выступление перед небольшой аудиторией с устным сообщением с ИКТ-
поддержкой. Размещение письменного сообщения в информационной образовательной среде. 

Коллективная коммуникативная деятельность в информационной образовательной среде. 

Непосредственная: фиксация хода и результатов обсуждения на экране и в файлах. Ведение дневников, 
социальное взаимодействие. Планирование и проведение исследований объектов и процессов внешнего 

мира с использованием средств ИКТ. Проектирование объектов и процессов реального мира, своей 

собственной деятельности и деятельности группы. Основное содержание программы «Формирование 
ИКТ-компетентности бучающихся» реализуется средствами различных учебных предметов. Важно, 

чтобы формирование того или иного элемента или компонента ИКТ-компетентности было 

непосредственно увязано с его применением. Тем самым обеспечивается: 

• естественная мотивация, цель обучения; 

• встроенный контроль результатов освоения ИКТ; 

• повышение эффективности применения ИКТ в данном предмете; 

• формирование цифрового портфеля (портфолио) по предмету, что важно для оценивания 

результатов освоения данного предмета. 

При этом специфика ИКТ-компетентности сказывается и в том, что зачастую сам учитель 

не обладает достаточным уровнем профессиональной ИКТ-компетентности. Тем самым 

естественным образом созда.тся контекст, в котором учитель сам осуществляет 

универсальные учебные действия и демонстрирует обучающимся, «как это делается». 

Распределение материала по различным предметам не является ж.стким, начальное 

освоение тех или иных технологий и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Предлагаемое в данной программе распределение 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих умений в различных предметах. 

Вклад каждого предмета в формирование ИКТ-компетентности обучающихся: 

Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). 

Источники информации и способы ее поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том 

числе компьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. 

Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере,основными 

инструментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование 

полуавтоматического орфографического контроля. 

«Литературное чтение». Работа с мультимедиасообщениями (включающими текст, 

иллюстрации, аудио- и видеофрагменты, ссылки). Анализ содержания, языковых 



 

особенностей и структуры мультимедиасообщения; определение роли и места 

иллюстративного ряда в тексте. Конструирование небольших сообщений, в том числе с 

добавлением иллюстраций, видео- и аудиофрагментов. Создание информационных 

объектов как иллюстраций к прочитанным художественным текстам. Презентация 

(письменная и устная) с опорой на тезисы и иллюстративный ряд на компьютере. Поиск 

информации для проектной деятельности на материале художественной литературы, в том 

числе в контролируемом Интернете. 

«Иностранный язык». Подготовка плана и тезисов сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступление с сообщением. 

Создание небольшого текста на компьютере. Фиксация собственной устной речи на 

иностранном языке в цифровой форме для самокорректировки, устное выступление в 

сопровождении аудио и видеоподдержки. Восприятие и понимание основной информации 

в небольших устных и письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными 

способами коммуникации. Использование компьютерного словаря, экранного перевода 

отдельных слов. 

«Математика и информатика». Применение математических знаний и редставлений, а 

также методов информатики для решения учебных задач, начальный опыт применения 

математических знаний и информатических подходов в повседневных ситуациях. 

Представление, анализ и интерпретация данных в ходе работы с текстами, таблицами, 

диаграммами, несложными графами: извлечение необходимых данных, заполнение 

готовых форм (на бумаге и компьютере), объяснение, сравнение и бобщение информации. 

Выбор оснований для образования и выделения совокупностей. Представление причинно- 

следственных и временных связей с помощью цепочек. Работа с простыми 

геометрическими объектами в интерактивной среде компьютера: построение, изменение, 

измерение, сравнение геометрических объектов. 

«Окружающий мир». Фиксация информации о внешнем мире и о самом себе с 

использованием инструментов ИКТ. Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с помощью инструментов ИКТ. 

Поиск дополнительной  информации для решения учебных  и самостоятельных 

познавательных задач, в том  числе в  контролируемом Интернете.  Создание 

информационных объектов в качестве отчета о проведенных исследованиях. 

Использование компьютера при работе с картой (планом территории, лентой времени), 

добавление ссылок в тексты и графические объекты. 

«Технология». Первоначальное знакомство с компьютером и всеми инструментами ИКТ: 

назначение, правила безопасной работы. Первоначальный опыт работы с простыми 

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

сохранение результатов своей работы. Овладение приемами поиска и использования 

информации, работы с доступными электронными ресурсами. 

«Искусство». Знакомство с простыми графическим и растровым редакторами 

изображений, освоение простых форм редактирования изображений: поворот, вырезание, 

изменение контрастности, яркости, вырезание и добавление фрагмента, изменение 

последовательности экранов в слайд-шоу. Создание творческих графических работ, 

несложных видеосюжетов, натурной мультипликации и компьютерной анимации с 

собственным озвучиванием, музыкальных произведений, собранных из готовых 

фрагментов и музыкальных «петель» с использованием инструментов ИКТ. 

 

2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования 

универсальныхучебных действий при переходе от дошкольного к 

начальному иосновному общему образованию 

Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей образовательной системы, а именно: переходы из дошкольного 

образовательного учреждения (предшколы) в образовательное учреждение, реализующее 

основную образовательную программу начального общего образования и далее основную 



 

образовательную программу основного и среднего (полного) образования, и, наконец, в 

высшее учебное заведение. При этом, несмотря на огромные возрастно-психологические 

различия между обучающимися, переживаемые ими трудности переходных периодов 

имеют много общего. 

Основные проблемы обеспечения преемственности связаны с игнорированием 

задачи целенаправленного формирования таких универсальных учебных действий, как 

коммуникативное, речевые, регулятивные, общепознавательные, логические и др. 

Наиболее остро проблема преемственности стоит в двух ключевых точках — в момент 

поступления детей в школу (при переходе из предшкольного звена на ступень начального 

общего образования) и в период перехода обучающихся на ступень сновного общего 

образования. 

Возникновение проблемы преемственности, находящей отражение в трудностях 

перехода обучающихся на новую ступень образовательной системы, имеет следующие 

причины: 

• недостаточно плавное, даже скачкообразное изменение методов и содержания обучения, 

которое при переходе на ступень основного общего образования, а затем среднего 

(полного) образования приводит к падению успеваемости и росту психологических 

трудностей у учащихся; 

• обучение на предшествующей ступени часто не обеспечивает достаточной готовности 

обучающихся к успешному включению в учебную деятельность нового, более сложного 

уровня. В частности, серьезной проблемой остается недостаточная подготовленность 

значительного числа детей к обучению на русском (неродном) языке. 

Исследования готовности детей к обучению в школе при переходе от предшкольного к 

начальному общему образованию показали, что обучение должно рассматриваться как 

комплексное образование, включающее в себя физическую и психологическую 

готовность. 

Физическая готовность определяется состоянием здоровья, уровнем 

морфофункциональной зрелости организма ребенка, в том числе развитием двигательных 

навыков и качеств (тонкая. моторная координация), физической и умственной 

работоспособности. 

Психологическая готовность к школе - сложная системная характеристика 

психического развития ребенка 6—7 лет, которая предполагает сформированность 

психологических способностей и свойств, обеспечивающих принятие реб.нком новой 

социальной позиции школьника; возможность выполнения им учебной деятельности 

сначала под руководством учителя, а затем переход к ее самостоятельному 

осуществлению; усвоение системы научных понятий; освоение ребенком новых форм 

кооперации и учебного сотрудничества в системе отношений с учителем и 

одноклассниками. 

Психологическая готовность к школе имеет следующую структуру: личностная 

готовность, умственная зрелость и произвольность регуляции поведения и деятельности. 

Личностная готовность включает мотивационную готовность, коммуникативную 

готовность, сформированность Я-концепции и самооценки, эмоциональную зрелость. 

Мотивационная готовность  предполагает сформированность социальных мотивов 

(стремление к социально значимому статусу, потребность в социальном признании, мотив 

социального долга), учебных и познавательных мотивов. Предпосылками возникновения 

этих мотивов служат, с одной стороны, формирующееся к концу дошкольного возраста 

желание детей поступить в школу, с другой — развитие любознательности и умственной 

активности. 

Мотивационная готовность характеризуется первичным соподчинением мотивов с 

доминированием учебно-познавательных мотивов. Коммуникативная готовность 

выступает как готовность ребенка к произвольному общению с учителем и сверстниками  

в контексте поставленной учебной задачи и учебного содержания. Коммуникативная 

готовность создает возможности для продуктивного сотрудничества ребенка с учителем и 



 

трансляции культурного опыта в процессе обучения. Сформированность Я-концепции и 

самосознания характеризуется осознанием ребенком своих физических возможностей, 

умений, нравственных качеств, переживаний (личное сознание), характера отношения к 

нему взрослых, способностью оценки своих достижений и личностных качеств, 

самокритичностью. Эмоциональная готовность выражается в освоении ребенком 

социальных норм выражения чувств и в способности регулировать свое поведение на 

основе эмоционального предвосхищения и прогнозирования. Показателем эмоциональной 

готовности к школьному обучению является сформированность высших чувств - 

нравственных переживаний, интеллектуальных чувств (радость познания), эстетических 

чувств (чувство прекрасного). Выражением личностной готовности к школе является 

сформированность внутренней позиции школьника, подразумевающей готовность ребенка 

принять новую социальную позицию и роль ученика, иерархию мотивов с высокой 

учебной мотивацией. 

Умственную зрелость составляет интеллектуальная, речевая готовность и 

сформированность восприятия, памяти, внимания, воображения. Интеллектуальная 

готовность к школе включает особую познавательную позицию ребенка в отношении 

мира (децентрацию), переход к понятийному интеллекту, понимание причинности 

явлений, развитие рассуждения как способа решения мыслительных задач, способность 

действовать в умственном плане, определ.нный набор знаний, представлений и умений. 

Речевая готовность предполагает сформированность фонематической, лексической, 

грамматической, синтаксической, семантической сторон речи; развитие номинативной, 

обобщающей, планирующей и регулирующей функций речи, диалогической и начальных 

форм контекстной речи, формирование особой теоретической позиции ребенка в 

отношении речевой действительности и выделение слова как е. единицы. Восприятие 

характеризуется вс. большей осознанностью, опирается на использование системы 

общественных сенсорных эталонов и соответствующих перцептивных действий, 

основывается на взаимосвязи с речью и мышлением. Память и внимание приобретают 

черты опосредованности, наблюдается рост объема и устойчивости внимания. 

Психологическая готовность в сфере воли и произвольности обеспечивает 

целенаправленность и планомерность управления ребенком своей деятельностью и 

поведением. Воля находит отражение в возможности соподчинения мотивов, 

целеполагании и сохранении цели, способностях прилагать волевое усилие для е. 

достижения. Произвольность выступает как умение строить свое поведение и 

деятельность в соответствии с предлагаемыми образцами и правилами, осуществлять 

планирование, контроль и коррекцию выполняемых действий, используя 

соответствующие средства. 

Формирование фундамента готовности перехода к обучению на ступени начального 

общего образования должно осуществляться в рамках специфически детских видов 

деятельности: сюжетно-ролевой игры, изобразительной деятельности, конструирования, 

восприятия сказки. 

Не меньшее значение имеет проблема психологической готовности детей и при 

переходе обучающихся на ступень основного общего образования. Трудности такого 

перехода — ухудшение успеваемости и дисциплины, рост негативного отношения к 

учению, возрастание эмоциональной нестабильности, нарушения поведения — 

обусловлены следующими причинами: 

• необходимостью адаптации обучающихся к новой организации процесса и содержания 

обучения (предметная система, разные преподаватели и т. д.); 

• совпадением начала кризисного периода, в который вступают младшие подростки, со 

сменой ведущей деятельности (переориентацией подростков на деятельность общения со 

сверстниками при сохранении значимости учебной деятельности); 

• недостаточной готовностью детей к более сложной и самостоятельной учебной 

деятельности, связанной с показателями их интеллектуального, личностного развития и 

главным образом с уровнем сформированности структурных компонентов учебной 



 

деятельности (мотивы, учебные действия, контроль, оценка); 

 недостаточно подготовленным переходом с родного языка на русский язык обучения. 

Все эти компоненты присутствуют в программе формирования универсальных учебных 

действий и заданы в форме требований к планируемым результатам обучения. 

Основанием преемственности разных ступеней образовательной системы может стать 

ориентация на ключевой стратегический приоритет непрерывного образования — 

формирование умения учиться, которое должно быть обеспечено формированием системы 

универсальных учебных действий. 

2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ 

 2.2.1. Общие положения. 

Начальная школа – самоценный, принципиально новый этап в жизни ребенка: 

начинается систематическое обучение в общеобразовательном учреждении, расширяется 

сфера его взаимодействия с окружающим миром, изменяется социальный статус и 

увеличивается потребность самовыражении. Образование в начальной школе является 

базой, фундаментом всего последующего обучения. В первую очередь это касается 

сформированности универсальных учебных действий (УУД), обеспечивающих умение 

учиться. Сегодня начальное образование призвано решать самую главную задачу – 

закладывать основу формирования учебной деятельности ребенка, включающую систему 

учебных и познавательных мотивов, умения принимать, сохранять, реализовывать 

учебные цели, планировать, контролировать и оценивать учебные действия и  их 

результат. Уровень сформированности УУД в полной мере зависит от способов 

организации учебной деятельности и сотрудничества, познавательной, творческой, 

художественной и коммуникативной деятельности школьников. Это определило 

необходимость выделить в программе не только содержание знаний, но и содержание 

видов деятельности, которое включает конкретные УУД, обеспечивающие творческое 

применение знаний для решения жизненных задач, начальные умения самообразования. 

Именно этот аспект программы дает основание для утверждения гуманистической, 

личностно-ориентированной направленности процесса образования младших школьников. 

Важным условием развития детской любознательности, потребности самостоятельного 

познания окружающего мира, познавательной активности и инициативности в начальной 

школе является создание развивающей образовательной среды, стимулирующей активные 

формы познания: наблюдение, опыты, учебный диалог и пр. Младшему школьнику 

должны быть созданы условия для развития рефлексии – способности осознавать и 

оценивать свои мысли и действия как бы со стороны, соотносить результат деятельности с 

поставленной целью, определять сво. знаний и незнание. Способность к рефлексии – 

важнейшее качаство, определяющее социальную роль ребенка как ученика, школьника, 

направленность на саморазвитие. 

Начальная ступень образования вносит вклад в социально-личностное развитие ребенка.

 В процессе обучения формируется достаточно осознанная система 

представлений об окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, 

нравственно-этических нормах. Происходят изменения в самооценке ребенка. Оставаясь 

достаточно оптимистической и высокой, она становиться вс. более объективной и 

самокритичной.  

 

Фонетика  

2.2.2. Основное содержание учебных предметов на ступени  

начального общегообразования. 

 

                     2.2.2.1. Русский язык 

 

Звуки речи. Осознание единства звукового состава слова и его значения. Установление 

количества и последовательности звуков в слове. Сопоставление слов, различающихся 

одним или несколькими звуками. Составление звуковых моделей слов. 



 

Различение гласных и согласных звуков, гласных ударных и безударных, согласных 

твердых и мягких, звонких и глухих. 

Слог как минимальная произносительная единица. Деление слов на слоги (без стечения 

согласных). Определение места ударения в слове. 

Графика 

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

обозначения звуков буквами. Буквы гласных как показатель твердости–мягкости 

согласных звуков. Функции букв е, ё, ю, я. Мягкий знак (ь) как показатель мягкости 

предшествующего согласного звука. 

Знакомство с русским алфавитом как последовательностью букв. 

Чтение 

Формирование навыка слогового чтения. Плавное слоговое чтение и чтение целыми 

словами со скоростью, соответствующей индивидуальному темпу ребенка. Осознанное 

чтение слов, словосочетаний, предложений и коротких текстов с интонациями и паузами в 

соответствии со знаками препинания. 

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

Орфографическое чтение (проговаривание) как средство самоконтроля при письме под 

диктовку и при списывании. 

Письмо 

Овладение начертанием письменных прописных и строчных букв. Письмо букв, 

буквосочетаний, слогов, слов, предложений с соблюдением гигиенических норм. Письмо 

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

произношением. Усвоение приемов и последовательности правильного списывания 

текста. 

Понимание функции небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса. 

Слово и предложение 

Восприятие слова как объекта изучения, материала для анализа. Наблюдение над 

значением слова. 

Различение слова и предложения. Работа с предложением: составление предложения из 

заданных форм слов. 

Орфография 

Знакомство с правилами правописания и их применение: 
- раздельное написание слов; 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща (в положении под ударением), чу, щу; 

- написание прописной буквы в начале предложения, в именах собственных; 

- знаки препинания в конце предложения. 

Развитие речи 

Понимание прочитанного текста при самостоятельном чтении вслух и при его 

прослушивании. Составление небольших рассказов повествовательного характера по 

серии сюжетных картинок, материалам собственных игр, занятий, наблюдений. 

Систематический курс Фонетика 

и орфоэпия 

Различение ударных и безударных гласных звуков. Различение твердых и мягких 

согласных звуков, звонких и глухих согласных звуков. 

Слог: выделение в слове ударного слога и определение количества слогов. 

Произношение звуков и сочетаний звуков в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка. 

Графика и орфография 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме мягкости согласных звуков. Мягкий 

знак (ь) как показатель мягкости предшествующего согласного. 

Русский алфавит: правильное называние букв, знание их последовательности. 

Использование алфавита для упорядочения списка слов. 



 

Усвоение приёмов и последовательности правильного списывания текста. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника). 

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

произношением. 

Слово и предложение  

Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение 

которых требует уточнения. Восстановление деформированных предложений. 

Пунктуация 

Знаки препинания конца предложения: точка, вопросительный и восклицательный 

знаки. 

Развитие речи 

Наблюдения над ситуациями устного общения. Овладение умениями начать, 

поддержать, закончить разговор, привлечь внимание, задать вопрос и т. п. Соблюдение 

норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения  (приветствие, 

прощание, извинение, благодарность, обращение с просьбой). Составление небольших 

устных рассказов по материалам собственных игр, занятий, наблюдений 

Второй год обучения 

Фонетика и графика 

Различение звуков и букв; различение ударных и безударных гласных звуков, твердых 

и мягких согласных, звонких и глухих согласных звуков. Обозначение на письме 

твердости и мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по твердости/мягкости согласных звуков. 

Определение парных и непарных по звонкости/глухости согласных звуков. 

Разделительный мягкий (ь). Установление соотношения звукового и буквенного 

состава в словах с буквам е, ё, ю, я и мягким знаком (ь) – показателем мягкости согласного 

звука. Деление слов на слоги (без стечения согласных). 

Использование алфавита при работе со словарями. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определён орфоэпическим 

словарём учебника). Использование орфоэпического словаря для решения практических 

задач. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов 

(простые случаи). Представление о прямом и переносном значении слова (простые 

случаи). Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов. Подбор к 

предложенным словам 1-2 синонимов или антонимов. 

Состав слова (морфемика) 

Корень как обязательная часть слова. Родственные (однокоренные) слова. Различение 

групп однокоренных слов. Выделение в словах корня (простые случаи). Окончание как 

изменяемая часть слова. 

Морфология 

Слова с предметным значением – имена существительные. Слова, называющие 

признаки предметов, – имена прилагательные. Слова, обозначающие действия предметов, 

– глаголы. 

Слово и предложение 

Различение предложения, слов. Сравнение предложений по цели высказывания и по 



 

эмоциональной окраске (без терминов) с опорой на содержание (цель высказывания), 

интонацию (мелодику, логическое ударение), порядок слов, знаки конца предложения. 

Орфография и пунктуация 

Применение правил правописания, изученных в 1 классе: 
- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника) Ознакомление с правилами правописания и их 

применение: 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными. 

Использование орфографического словаря учебника для определения (уточнения) 

написания слова. 

Развитие речи 

Построение предложений для решения определенной речевой задачи (для ответа на 

заданный вопрос, для выражения собственного мнения). 

Смысловое единство предложений в тексте. Заглавие текста. Подбор заголовков к 

предложенным текстам. Выражение в тексте законченной мысли. 

Последовательность предложений в тексте. Части текста (абзацные отступы). 

Последовательность частей текста. 
 

Третий год обучения 

Фонетика и графика 

Различение звуков русского языка: гласный — согласный, гласный ударный — 

безударный, согласный твердый — мягкий, парный — непарный, согласный глухой — 

звонкий, парный — непарный (в объеме изученного). 

Определение функции разделительного твёрдого знака (ъ) в словах. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава в словах типа мороз, ключ, 

коньки, в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я (ёлка, поют), в словах с 

разделительными ь, ъ знаками (вьюга, съел), в словах с непроизносимыми согласными. 

Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости согласных 

звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) знаков. 

Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; в  

словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (круг слов определен словарем 

произношения в учебнике). Использование орфоэпического словаря и словарей ударений 

для решения практических задач. 

Лексика 

Наблюдение за использованием в речи синонимов, антонимов и омонимов. Подбор 

синонимов, антонимов к словам разных частей речи. Наблюдение за использованием 



 

фразеологизмов. Осознание значения фразеологизмов в тексте и разговорной речи. 

Выявление слов, значение которых требует уточнения. Определение значения слова по 

тексту или уточнение значения с помощью толкового словаря. Представление о 

некоторых устаревших словах. 

Состав слова (морфемика) 

Признаки однокоренных слов. Различение однокоренных слов и форм одного и того же 

слова. Различение однокоренных слов и слов с омонимичными корнями, однокоренных 

слов и синонимов. Выделение в словах с однозначно выделяемыми морфемами корня, 

приставки, суффикса и окончания. Окончание как изменяемая часть слова. Нулевое 

окончание. 

Морфология 

Части речи. Имя существительное: общее значение и употребление в речи. Различение 

имён существительных мужского, женского и среднего рода. Изменение имен 

существительных по падежам и по числам (склонение). Определение принадлежности 

имен существительных к 1, 2, 3-му склонению. 

Имя прилагательное: общее значение и употребление в речи. Изменение имен 

прилагательных по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, 

-ин. 

Общее представление о местоимении. Личные местоимения. Употребление личных 

местоимений в речи. Использование личных местоимений для устранения неоправданных 

повторов в тексте. 

Глагол. Неопределенная форма глагола. Число глаголов. Времена глаголов. Род глаголов 

в прошедшем времени. 

Синтаксис 

Предложение. Нахождение главных членов предложения - подлежащего и сказуемого. 

Установление при помощи вопросов связи между словами в словосочетании и 

предложении. 

Различение главных и второстепенных членов предложения (без деления на виды). 

Орфография и пунктуация 

Применение правил правописания, изученных в 1, 2 классах: 

- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами 

существительными. Ознакомление с правилами правописания 

и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- употребление разделительного мягкого знака (ь) и разделительного твёрдого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов; 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи 



 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 
Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев, создание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, создание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного типа. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. Соблюдение норм речевого 

взаимодействия при интерактивном общении (sms-сообщения,

 электронная почта, Интернет и другие виды и способы связи) 

Четвертый год обучения 

Фонетика и графика 

Различение гласных и согласных звуков. Нахождение в слове ударных и безударных 

гласных звуков. Различение мягких и твердых согласных звуков, определение парных и 

непарных по твердости-мягкости согласных звуков. Различение звонких и глухих 

согласных звуков, определение парных и непарных по звонкости-глухости согласных 

звуков. Определение качественной характеристики звука: гласный — согласный; гласный 

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

звонкий — глухой, парный — непарный. Деление слов на слоги. Слогообразующая роль 

гласных звуков. Различение звуков и букв. Обозначение на письме твердости и мягкости 

согласных звуков. Использование на письме разделительных твердого (ъ) и мягкого (ь) 

знаков. Установление соотношения звукового и буквенного состава слов типа стол, конь; 

в словах с йотированными гласными е, ё, ю, я; в словах с непроизносимыми согласными. 

Использование небуквенных графических средств: пробела между словами, знака 

переноса, красной строки (абзаца), пунктуационных знаков (в пределах изученного). 

Знание алфавита: правильное называние букв, их последовательность. Использование 

алфавита при работе со словарями, справочниками, каталогами. 

Орфоэпия 

Произношение звуков и сочетаний звуков, ударение в словах в соответствии с нормами 

современного русского литературного языка (в объёме орфоэпического словаря  

учебника). Использование орфоэпического словаря учебника, других орфоэпических 

словарей русского языка при определении правильного произношения слов. 

Лексика 

Слово и его лексическое значение. Различение однозначных и многозначных слов. 

Различение прямого и переносного значений слова (простейшие случаи). Наблюдение за 

использованием в речи синонимов, антонимов, омонимов, фразеологизмов, устаревших 

слов (простейшие случаи). Выявление в художественном тексте слов, употребленных в 

переносном значении, эмоционально-оценочных слов, эпитетов, сравнений, 

олицетворений (без терминологии). Выявление слов, значение которых требует 

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

толкового словаря. 

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, основы. 

Различение изменяемых и неизменяемых слов. 

Морфология 

Части речи; деление частей речи на самостоятельные и служебные. 
Имя существительное. Значение и употребление в речи. Различение имен 

существительных одушевленных и неодушевленных по вопросам кто? и что? Выделение 

имен существительных собственных и нарицательных. Различение имён существительных 

мужского, женского и среднего рода. Изменение имен существительных по числам. 

Начальная форма имени существительного. Изменение имен существительных по 



 

падежам. Определение падежа, в котором употреблено имя существительное. Различение 

падежных и смысловых (синтаксических) вопросов. Определение принадлежности имен 

существительных к 1, 2, 3-му склонению. Словообразование имен существительных. 

Имя прилагательное. Значение и употребление в речи. Изменение имен прилагательных 

по родам, числам и падежам, кроме имен прилагательных на -ий, -ья, -ов, -ин. Зависимость 

формы имени прилагательного от формы имени существительного. 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. 

Числительное. Общее представление о числительных. Значение и употребление в речи Глагол. 

Общее значение, употребление в речи. Неопределенная форма глагола. 

Различение глаголов, отвечающих на вопросы что сделать? и что делать? Изменение 

глаголов по временам: настоящее, прошедшее и будущее время глаголов. Изменение 

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

определения І и ІІ спряжения глаголов (практическое овладение). Изменение глаголов 

прошедшего времени по родам и числам. 

Наречие. Значение и употребление в речи. 

Предлог. Отличие предлогов от приставок. 

Союз. Союзы и, а, но, их роль в речи. 

Частица. Частица не, ее значение. 

Синтаксис 

Различение слова, словосочетания и предложения (осознание их сходства и различия). 

Различение предложений по цели высказывания: повествовательные, вопросительные и 

побудительные; по эмоциональной окраске (интонации): восклицательные и 

невосклицательные. Нахождение главных членов предложения: подлежащее и сказуемое. 

Различение главных и второстепенных членов предложения. Установление связи (при 

помощи смысловых вопросов) между словами в словосочетании и предложении. 

Наблюдение за однородными членами предложения. Нахождение и самостоятельное 

составление предложений с однородными членами без союзов, с союзами а, но, с 

одиночным союзом и. Использование интонации перечисления в предложениях с 

однородными членами. 

Орфография и пунктуация 

Повторение правил правописания, изученных в 1, 2, 3 классах: 
- раздельное написание слов в предложении; 

- употребление прописной буквы в начале предложения и в именах собственных (в именах 

и фамилиях людей, кличках животных); 

- написание сочетаний жи, ши, ча, ща, чу, щу, чк, чн, чт; 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 

- правила переноса слов со строки на строку (без учета морфемного членения слова); 

- написание проверяемых безударных гласных в корне слова; 

- написание парных звонких и глухих согласных в корне слова; 

- правила употребления разделительного мягкого (ь) знака; 

- раздельное написание предлогов с именами существительными; 

- написание проверяемых непроизносимых согласных в корне слова; 

- употребление разделительного мягкого (ь) и разделительного твердого (ъ) знаков; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце имен существительных женского 

рода; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- раздельное написание предлогов. 

Ознакомление с правилами правописания и их применение: 

- написание непроверяемых гласных и согласных в корне слова (перечень слов в 

орфографическом словаре учебника); 



 

- написание безударных падежных окончаний имен существительных (кроме 

существительных на -мя, -ий, -ье, -ия, -ов, -ин); 

- написание безударных падежных окончаний имён прилагательных; 

- раздельное написание частицы не с глаголами; 

- написание мягкого знака (ь) после шипящих на конце глаголов в форме 2-го лица 

единственного числа; 

- наличие или отсутствие мягкого знака (ь) в глаголах на -ться и -тся; 

- написание безударных личных окончаний глаголов. 

Использование орфографического словаря для определения (уточнения) написания слова. 

Развитие речи 

Соблюдение норм речевого этикета в ситуациях учебного и бытового общения. 

Корректирование текстов с нарушенным порядком предложений и абзацев. Написание 

собственных текстов по заданным заглавиям. Составление плана текста, написание текста 

по заданному плану. Определение типов текстов (повествование, описание, рассуждение) 

и создание собственных текстов заданного типа. 

Изложение (подробный и выборочный пересказ текста) и сочинение как виды письменной 

работы. 

Создание собственных текстов и корректирование заданных текстов с учетом 

правильности, богатства и выразительности письменной речи. 

 

2.2.2.2.Литературное чтение. 

 Первый год обучения 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: потешки, пословицы, 

загадки, сказки; рассказы, стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, 

раскрытые в художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев 

произведений, соотнесение поступков героев с нравственными нормами. Иллюстрации к 

художественным произведениям. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (описание своего 

впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения. Виды чтения: 

изучающее, выборочное. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации. Стили речи: 

художественный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно- 

познавательных произведений. Работа с познавательными текстами. Заглавие 

произведения, соотнесение заглавия с содержанием. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок. Вопросы по фактическому содержанию художественного текста. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использование словарей. 

Последовательность событий, план для пересказа. Подробный пересказ текста  по 

опорным словам, предложенному плану, коллективно составленному плану, серии 

рисунков, на основе вопросов. 

Характеристика героя произведения (поступки, причины поведения) под 

руководством учителя. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, 

высказывание на заданную тему. Культурные нормы речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): поиск в тексте и понимание 



 

значения и роли в тексте средств художественной выразительности. Средства 

изображения и выражения чувств героя. Звуковая и смысловая стороны слова. 
 

Сочинение загадки по аналогии, продолжение истории. Составление рассказа по 

рисункам, серии рисунков. Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных 

текстов. Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, слова 

автора, слова героев, выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Распределение произведений по 

темам, жанрам. Выполнение групповых творческих проектов (под руководством учителя).  

         Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, 

читатель, автор (рассказчик), тема, герой, прозаическая и стихотворная речь. 

 

Подготовительный этап 

Мир общения. Помощники слова в общении. Общение без слов. Как понять 

животных? Разговаривают ли предметы? Слова и предметы. 

Рисунки и предметы в общении. Мир полон звуков. Гласные и согласные звуки. 

Твердые и мягкие согласные. 

Звучание и значение слова. Слова и слоги. Ударение в слове. Слово и предложение. 

Букварный (основной) этап 

Гласные звуки и буквы. Согласные звуки и буквы. Буквы е, ё, ю, я. Буквы ь и ъ. 

Послебукварный этап 

Повторенье — мать ученья. Знаки городов России. Слово, его значение. По страницам 

старинных азбук. 

Про всё на свете. Умеет ли разговаривать природа? Что, где, когда и почему? 

Удивительное рядом. Чтобы представить слово 

«Об одном и том же по-разному» «Книга природы» «Сравни и подумай» «Большие и 

маленькие секреты » «Волшебство слова» Сказки, загадки. 

Содержание курса по литературному чтению. 

1. Вводный урок. 

Знакомство с системой условных обозначений. Содержание учебника. 

2. Книги — мои друзья. 

В. Осеева. Чтение по ролям. Семейное чтение. Из книг К.Д. Ушинского. Нравственный 

смысл произведений К.Д. Ушинского. Мои С. Маршак «Новому читателю». 

Возникновение письменности. С. Михалков. Как бы жили мы без книг? А.С. Пушкин. 

Словесное рисование картин к вступлению к поэме «Руслан и Людмила». Знакомство с 

библиотекой. 

Читалочка – обучалочка. Любимые писатели. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина. 

Наш театр. К. Чуковский «Айболит». 

3. Радуга-дуга. 

Песенки русского народа и разных народов. Загадки, пословицы и поговорки. Рифмы 

матушки- гусыни. Нравственный смысл пословицы. По следам семейного чтения. Мудрые 

мысли разных народов. Мы идем в библиотеку. Произведения устного народного 

творчества. Выставка книг. Наш театр. «Перчатки» (англ. народная песня). 

4. Здравствуй, сказка. 

Узнай сказку. Жили-были буквы. Г. Юдин. Почему «А» первая? Т. Коти. Катя и буквы. 

Буквы — сказочные герои. И.  Гамазкова. Живая азбука. С. Маршак Курочка Ряба и 

десять утят. «Курочка ряба» (русская народная сказка). Русская народная сказка. Кот, лиса 

и петух. Главные герои сказки. Л. Пантелеев «Две лягушки». Сказки народов России. Наш 

театр. С. Михалков. Сами виноваты. Инсценирование сказки 

5. Люблю все живое. 

В. Лунин «Никого не обижай». Стихи Е. Благининой, И. Токмаковой. В. Бианки 
«Разговор птиц в конце лета». С. Михалков «Зяблик». Мы в ответе за тех, кого приручили. 

И. Пивоварова. Всех угостила. С. Михалков. Зяблик. Герой стихотворения. По следам 



 

самостоятельного чтения. С. Маршак. В зоопарке. Общение с миром природы. Н. Сладков. 

Без слов. Создание газеты «Жизнь леса». Создание плаката «Охраняй природу». Мы идём 

в библиотеку. Книги о природе и животных. Л.Н. Толстой Обходиться добром со всяким. 

Не мучить животных. Наш театр С. Маршак. Волк и лиса. 

6. Хорошие соседи, счастливые друзья. 

С. Михалков «Песенка друзей» . Песня «Когда мои друзья со мной». А. Барто. Сонечка. 

Е. Пермяк «Самое страшное». В. Осеева «Хорошее». Э. Шим «Брат и младшая сестра». В 

Лунин «Велосипедист». Мы идём в библиотеку. Книги о детях. 

Самостоятельное чтение. Е. Благинина. Паровоз, паровоз, что в подарок нам привёз… В. 

Лунин. Мне туфельки мама вчера подарила… Тема стихотворений. Наш театр. М. 

Пляцковский. Солнышко на память. Ю. Мориц. Это — да! Это — нет! Чтение по ролям. 

Семейное чтение. Л. Толстой. Не лениться. Косточка 

7. Край родной, навек любимый. 

П. Воронько «Лучше нет родного края». А. Плещеев «Весна».Стихотворения русских 

поэтов о родной природе. 

Произведения русских художников о природе. А. Плещеев. Весна. С. Есенин. Черёмуха. 

С. Дрожжин. Пройдёт зима холодная… И. Суриков. Лето. Н. Греков. Летом. А. Пушкин. 

За весной, красой природы… А. Плещеев. Миновало лето… И. Суриков. Зима. 

Репродукции картин И. Грабаря, И. Шишкина, И. Левитана, И. Репина, В. Поленова, П. 

Кончаловского. Приём сравнения как средство создания образа. Рифма. Сравнение 

произведение литературы и живописи. 

Чтение произведений о самых родных людях. «Родина любимая, что мать родимая» 

Образ природы в литературной сказке. В. Сухомлинский. Четыре сестры. Сочинение 

сказки. В. Берестов. Любили без особых причин… Г. Виеру. Сколько звёзд на ясном небе! 

Н. Бромлей. Какое самое первое слово? А. Митяев. За что люблю маму. 

Стихи для папы. Сравнение произведений на одну и ту же тему. Составление рассказа о 

своей семье. Мы идём в библиотеку. Книги о Родине. Выставка книг. Самостоятельное 

чтение. Е. Пермяк. Первая рыбка. Рассказ о своей семье. Семейное чтение. И. Косяков. 

Всё она. Л. Толстой. Мальчик и отец. К. Ушинский. Лекарство. Объяснение смысла 

произведений. 

8. Сто фантазий. 

Основные понятия раздела творчество. Р. Сеф. Совершенно непонятно. В. Маяковский. 

Тучкины штучки. В. Викторов. Поэт нашел в себе слова…. Ю. Мориц. Сто фантазий. И. 

Пивоварова. Я палочкой волшебной… Г. Цыферов. Про меня и про цыпленка. Сочинение 

своих собственных историй на основе художественных текстов 

 Второй год обучения 

Основные содержательные линии 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, загадки, 

считалки, небылицы, сказки о животных, бытовые и волшебные сказки; рассказы, басни, 

стихотворения, сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно- 

художественных произведениях. Хорошие и плохие поступки героев произведений. 

Произведения народного творчества. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цель речевого высказывания. Вопросы по содержанию прослушанного произведения, 

составление вопросов по услышанному тексту. Эмоциональный отклик (формулирование 

своего впечатления в устном высказывании). 

Чтение с установкой на смысловое чтение, позволяющее связать звучащее слово 

(словосочетание и предложение) с его значением. Выразительное чтение небольшого 

текста: соблюдение орфоэпических и интонационных норм чтения, темпа чтения, при 

этом замедление его или ускорение в соответствии с речевой задачей и целями общения. 

Виды чтения: изучающее, выборочное, просмотровое. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, иллюстрации, имени автора. 

Стили речи: художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных 



 

и научно-познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Заглавие произведения, соотнесение 

заглавия с содержанием. Подробный и выборочный пересказ учебного и познавательного 

текста. 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема 

текста, герои, заголовок, портретные описания персонажей, диалог. 

Способы толкования значения незнакомых слов: по контексту, с использованием 

словарей и справочной литературы. Последовательность событий. Эпизод, смысловые 

части; план текста для пересказа. Пересказ текста подробный, выборочный. Пересказ от 

лица героя. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине (под 

руководством учителя); ответ на вопрос «Чему учит произведение?». Сравнение героев 

одного произведения, характеристика героев (портрет, характер, поступки). Вопросы 

проблемного характера, вопросы на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, рассказ по 

рисункам, прочитанному тексту, заданной теме, о книге с соблюдением 

последовательности и связности изложения, культурных норм речевого высказывания. 

Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Звуковая и смысловая стороны слова. 

Рассказ по рисункам и иллюстрациям. Словесное рисование по эпизодам и 

фрагментам прочитанных текстов. Придумывание сказок и составление рассказов по 

аналогии с прочитанным произведением; придумывание возможного варианта развития 

сюжета сказки (с помощью вопросов учителя). 

Интерпретация текста литературного произведения: чтение по ролям, 

инсценирование; выразительное чтение, устное словесное рисование; творческий пересказ 

(от лица героя). 

Виды информации в книге: научная, художественная (с опорой на внешние 

показатели книги, ее справочно-иллюстративный материал). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, автор 

(рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки, мысли); отношение автора к герою (с 

помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

волшебной сказки. Прозаическая и стихотворная речь, выделение особенностей 

стихотворного произведения (ритм, рифма). Выполнение групповых творческих проектов 

(под руководством учителя). 

 Третий год обучения 

Основные содержательные линии 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, сказки о 

животных, волшебные и бытовые сказки, народные песни; рассказы, басни, 

стихотворения, литературные сказки. Нравственно-этические понятия, раскрытые в 

литературно-художественных произведениях. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Ответы на вопросы по содержанию услышанного произведения. Составление вопросов по 

услышанным учебному, научно-познавательному и художественному произведениям. 

Описание своего впечатления от произведения в форме устного высказывания. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение, 

позволяющее связать звучащее слово (словосочетание и предложение) с его значением. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 



 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Виды чтения: изучающее, выборочное, 

просмотровое. 

Прогнозирование содержания произведения по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно- 

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Простейшими приемы анализа 

различных видов текста: установление причинно-следственных связей; определение 

главной мысли текста; деление текста на части; выделение ключевых (опорных) слов. 

Алгоритм деятельности по воспроизведению текста. Подробный пересказ текста. Краткий 

пересказ текста (выделение главного в содержании текста). 

Работа с текстами художественного произведения. Фактический уровень текста: 

тема текста, герои, заголовок, описания, время и место описанных событий, ключевые 

события. Вопросы по фактическому содержанию. Способы толкования значения 

незнакомых слов: по контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Пересказ текста подробный, выборочный. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам. Сравнение героев 

(сопоставление поступков героев по аналогии или по контрасту; нахождение в тексте 

соответствующих слов и выражений), характеристика героев произведения (портрет, 

характер, поступки). Вопросы проблемного характера, а также на установление 

взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: ответ на вопрос, на 

заданную тему. Составление рассказа по рисункам, прочитанному тексту или заданной 

теме с соблюдением последовательности и связности изложения, культурных норм 

речевого высказывания. Структура речевого высказывания. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, их значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

Придумывание сказок и составление рассказов по аналогии с прочитанным 

произведением; придумывание возможного варианта развития сюжета сказки (с помощью 

вопросов учителя); высказывание по репродукции картин художников, по серии 

иллюстраций к произведению или на основе личного опыта. Словесное рисование по 

эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация текста литературного 

произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка. Самостоятельное обращение к 

словарям и справочной литературе, соответствующим возрасту. Аннотация и отзыв, 

рассказ о книге (без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки), отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Общее представление о композиционных особенностях построения 

повествования (рассказ), описания (пейзаж, портрет), рассуждения (монолог героя, 

диалоги героев). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя). 

«Литературное чтение» для третьего класса включает восемь разделов: 

1. Книги—мои друзья - 1 часа 

Знакомство с новой учебной книгой; книги, прочитанные летом; рукописные книги 

Древней Руси; Поучения Владимира Мономаха; первопечатник (Иван Фёдоров; 

«Азбука»—главная книга первопечатника Ивана Фёдорова; поучительные наставления из 

Библии в «Азбуке»; музей книги. 

2. Жизнь дана на добрые дела - 9 часов 



 

Система нравственных ценностей: благородный поступок, честность, верность слову. 

Владимир Даль— собиратель мудрости народной («Пословицы и поговорки русского 

народа»). Работа с текстом повествовательного характера: определение главной мысли, 

деление текста на части, составление плана, подготовка выборочного пересказа, 

составление текста-отзыва. 

3. Волшебные сказки - 9 часов 

Народные сказки: сказки о животных, бытовые сказки, волшебные сказки. Особенности 

построения волшебной сказки. Язык волшебной сказки. Сказочные предметы. Сказочные 

превращения. Герои волшебной сказки. Библиотека: тематический каталог, алфавитный 

каталог, библиографическая карточка, каталожная карточка. 

4. Люби всё живое - 9 часов 

Художественный рассказ. Автор — рассказчик. Характеристика героя произведения. 

Научно познавательный рассказ. Энциклопедия. Периодическая литература. Журнал.  

5. Картины русской природы - 7 часов 

Лирическое стихотворение. Наблюдение. Пейзаж. Средства художественной 

выразительности: сравнения, олицетворения, эпитеты. Выразительное чтение лирического 

стихотворения. 

6. Великие русские писатели - 17 часов 

Литературная сказка; сказка в стихах; мотивы народной сказки; особенности построения 

сказки. Басня; особенности построения басни; характеристика героев. Иллюстрация; 

иллюстратор. 

7. Литературная сказка - 10 часов 

Сказки народные; сказители; собиратели сказок; обработка сказок. Литературные сказки; 

авторские сказки; особенности литературных сказок (развитие действия, характеристика 

героя); предисловие. Полный и краткий пересказ. Составление плана. 

8. Картины родной природы - 6 часов 

Творчество. Стихотворение; лирическое стихотворение; настроение; картины природы. 

Рассказ; лирический рассказ; настроение; картины природы. 

 Четвертый год обучения 

Основные содержательные линии 

Фольклорные и литературные произведения разных жанров: пословицы, народные 

песни, былины; рассказы, басни, стихотворения, литературные сказки, произведения 

древнерусской культуры. Нравственно-этические понятия, раскрытые в литературно- 

художественных произведениях. Обсуждение и толкование значения этих понятий на 

примере поступков и отношения литературных героев к людям, природе, окружающему 

миру. Произведения живописи. 

Восприятие на слух звучащей речи (высказываний собеседника, различных текстов). 

Цели высказывания, особенности (жанровые, стилистические). Главная мысль, тема, 

структура текста. 

Сознательное, правильное чтение слов, предложений и текстов без пропусков и 

перестановок букв и слогов в словах. Чтение с установкой на смысловое чтение. 

Выразительное чтение небольшого текста: соблюдение орфоэпических и интонационных 

норм чтения, использование интонации, передающей отношение читающего к 

прочитанному произведению, и темпа чтения, при этом его замедление или ускорение в 

соответствии с речевой задачей и целями общения. Использование различных видов 

чтения (изучающее, выборочное, просмотровое) в соответствии с учебной задачей. 

Прогнозирование содержания текста по заголовку, автору. Стили речи: 

художественный, учебный, научно-популярный. Сравнение художественных и научно- 

познавательных произведений. 

Работа с учебными, познавательными текстами. Особенности текстов разных типов, 

выполнение элементарного анализа. Подробный пересказ текста. Краткий пересказ текста 

(выделение главного в содержании текста). 



 

Работа с текстом художественного произведения. Фактический уровень текста: тема, 

герои, заголовок, описания, время и место описанных событий; фрагмент текста, эпизод. 

Выборочный пересказ по заданному фрагменту, отбор слов и выражений в тексте, 

позволяющих составить рассказ. Способы толкования значения незнакомых слов: по 

контексту, с использованием словарей и справочной литературы. 

Главная мысль, отношения автора к героям, поступкам, описанной картине. 

Сравнение героев, характеристика героев произведения (портрет, характер, поступки). 

Вопросы проблемного характера, на установление взаимосвязей. 

Особенности диалогического общения: его цель, соблюдение этических норм; 

вежливая форма выражения своей точки зрения по обсуждаемой теме или произведению с 

опорой на текст и личный опыт. 

Монологическое высказывание. Речевое высказывание: на заданную тему или 

поставленный вопрос. Передача прочитанного или прослушанного с учетом специфики 

научно-популярного, учебного и художественного текстов. Самостоятельное построение 

плана собственного высказывания; 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. 

Образная система произведения (без введения понятий): средства художественной 

выразительности, значение и роль в тексте. Прямое и переносное значение слов. 

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), по репродукциям картин художников, по серии иллюстраций к произведению 

или на основе личного опыта. Составление рассказа по рисункам и иллюстрациям. 

Словесное рисование по эпизодам и фрагментам прочитанных текстов. Интерпретация 

текста литературного произведения: чтение по ролям, инсценирование; выразительное 

чтение. 

Выбор книг на основе рекомендованного списка, картотеки, открытого доступа к 

детским книгам в библиотеке. Алфавитный каталог. Аннотация, отзыв, рассказ о книге 

(без пересказа содержания). 

Практическое освоение литературных понятий: художественное произведение, искусство 

слова, автор (рассказчик), тема, герой (его портрет, поступки); отношение автора к герою 

(с помощью учителя). Выполнение групповых творческих проектов (под руководством 

учителя) 

2.2.2.3. Родной язык 
УКЫТУНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЕЛЫ 

Программа атнага 3 сәгать исәбеннән 99 сәгатькә төзелде. 
 

Тематик планлаштыру 

 

 Бүлек исеме Сәгатьләр саны 

1 Әлифбага кадәр чор 4 сәг. 

2 Әлифба чоры 56 сәг. 

 60 сәг.  

3 Әлифбадан соңгы чор. Татар теле 33 сәг. 

 Сүз һәм җөмлә 6 сәг. 

 Фонетика һәм орфоэпия 8 сәг. 

 Графика 8 сәг. 

 Лексика 8 сәг. 

4 Барлыгы 99 сәг. 



 

Программаның курсының эчтәлеге 
Язарга өйрәнү. Әзерлек чоры – 4 сәгать 

Язганда дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләре белән танышу. Дәфтәр 
битләрендә ориентлашу, андагы сызыклар белән танышу. Вертикаль, горизонталь һәм авыш 

сызыклар турында белешмә. 

Татар алфавиты хәрефләре график системасының структур берәмлеге буларак кулланылган 

элемент-сызыклар. Алгоритм буенча элемент-сызыкларны язу. Язма хәрефләрнең өлге формалары 
белән танышу. Бордюр-бизәкләр ясау процессында язма хәреф элементлары турында күзаллау 

тудыру. 

График системаның структур берәмлеге булган язма хәреф элементларын чагыштыру, 
төркемләү һәм йомгаклау, гомуми нәтиҗә ясауга корылган логик күнегүләр үтәү. 

Әлифба чоры – 56 сәгать 

Дөрес утыру һәм язу әсбапларын дөрес куллану кагыйдәләре. Дөрес утыру һәм язу әсбапларын 

дөрес куллану күнекмәләрен камилләштерү. 
Уку дәресләрендә элемент-өлгеләр ярдәмендә басма хәрефләрне төзү күнегүләре. Балалар 

хәтерендә барлык басма хәрефләрнең күрмә образларын формалаштыру. 

Язу дәресләрендә элемент-өлгеләрдән язма хәрефләр төзү һәм анализлау. Гомуми уртак элемент 
формалары буенча хәрефләрне төркемләү һәм чагыштыру буенча логик биремнәр үтәү. 

Балалар хәтерендә язма баш һәм юл хәрефләренең төгәл күрмә-хәрәкәтле образларын 

формалаштыру. Бу хәрефләрне алгоритм һәм тактлап (санап) язу технологиясен камилләштерү.  

Язуда оч төрле (өске, урта-йөзмә, аскы) тоташтыру алымы белән танышу.Дәрестә өйрәнелә торган 
хәрефне элек өйрәнелгән хәрефләр белән тоташтыру алгоритмнарын үзләштерү. 

Тактлап язу алымы нигезендә кул чугы мускуллары киеренкелеген йомшарту (киметү) белән 

ритмик чиратлаштыру күнегүләре. 
Сүзнең аваз схемасын график формага үзгәртү һәм алга таба язма хәрефләр белән язу. Язма 

хәрефләр белән бирелгән иҗек, сүз, җөмлә үрнәкләрен уку. үрнәк буенча язу. укучыларның үз 

язуларының нәтиҗәләрен тикшерүләре. 

Әлифбадан соңгы чор – 33 сәгать 
Алгоритм буенча сүзләрдә язма хәрефләрнең һәм аларны тоташтыру сызыкларын язу 

технологиясен ныгыту. Язма һәм басма текстлардан сүз һәм җөмләләрне күчереп язу, әйтеп  

яздыра торган текстны язу. 

Татар теле 

1. Сүз һәм җөмлә 

Сүз. Сүзнең лексик мәгънәсе. Җөмлә.. Җөмлә төзү. Җөмлә ахырында тыныш билгеләре. Өстәмә 

предметны белдергән сүзләр 

Ярдәмче сүзләр. 

2. Фонетика һәм орфоэпия 

Сузык һәм тартык авазларны аера белү.Калын һәм сузык авазлар. Иҗек. 
Тартык аваз хәрефләре. Парлы һәм парсыз тартыклар. Э-е, Ө-е, О-ы хәрефләре. 

Я, ю,е хәрефләре. 

Тартык аваз хәрефләре. В хәрефе. К, г хәрефләре. Й хәрефе. 
М, н, ң хәрефләре. Й хәрефе. Й хәрефе. 

3. Графика 

Алфавит. Алфавитны өйрәнү . Беренче хәрефенә карап, сүзләрне алфавит тәртибендә язу. 

4. Лексика 

Телдән һәм язма сөйләм. Басым. 
Баш хәреф белән башлап языла торган сүзләр. Кеше исемнәре фамилияләре, хайван кушаматлары 
Елга, күл исемнәрендә баш хәрефләр. Шәһәр, авыл исемнәрендә баш хәрефләр. Предметны атаган 

сүзләр 

Предметларның эшен, хәрәкәтен атаган сүзләр. 
Предметларның билгеләрен атаган сүзләр 

 

УКЫТУНЫҢ ИКЕНЧЕ ЕЛЫ 

Фонетика һәм орфоэпия 
Авазлар һәм хәрефләр. Сузык һәм тартык авазлар. Калын һәм нечкә сузыклар. Авазларның 

калынлыкта-нечкәлектә ярашуы. Язуда сузык авазларны белдерә торган хәрефләр. Аваз һәм 



 

хәрефләрне аеру. Сузык авазлар. 

Иҗек. Сүзләрне иҗекләргә бүлү, юлдан-юлга күчерү кагыйдәләре. 
Яңгырау һәм саңгырау, парлы һәм парсыз тартыклар. Язуда тартык авазларны белдерә 

торган хәрефләр. Татар теленә генә хас булган [w], [гъ], [къ], [х], [ч]; [җ], [ң], [һ] авазлары. 
Е, ю, я хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу. Саңгырау тартыкларның яңгыраулашуы. 

Бертөрле ике тартык аваз хәрефләренең янәшә килүе. 

ъ һәм ь хәрефләре кергән сүзләрне дөрес язу һәм уку. 
Графика 

Татар алфавиты: хәрефләрнең тәртибен һәм исемен яттан белү. Сүзлекләр белән эшләгәндә, 

алфавиттан файдалана белү. 

Сүз. Сүз тамыры. Тамырдаш сүзләр. Кушымчалар. Сүз ясалу үзенчәлекләре. 

Предметны белдергән сүзләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Кеше исемнәрен, 
фамилияләрен, шәһәр, авыл, елга исемнәрен, хайван кушаматларын баш хәреф белән язу. 

Эш-хәрәкәтне белдергән сүзләр. Аларның мәгънәсе һәм җөмләдә куллану үзенчәлекләре. 
Предметның билгесен белдергән сүзләр, аларны җөмләдә куллану. Татар телендә исем һәм 

сыйфатның синтаксик бәйләнеш үзенчәлеге. 
Сүз, сүзтезмә һәм җөмлә. Сүзтезмә һәм җөмләләр төзү. Җыйнак һәм җәенке җөмлә. 

Җөмләнең баш кисәкләре. Җөмләдә сүз тәртибе. Әйтү максаты ягыннан җөмләнең төрләре, 

аларның дөрес әйтелеше. 
Бәйләнешле сөйләм. Текстта җөмләләрнең урнашу тәртибе (үзара бәйләнеше). Текстның 

темасын билгеләү, төп фикерен табу. Текстны кисәкләргә бүлү һәм исем кую. 

Рәсемнәр буенча, терәк сүзләр кулланып, текст төзү. Тәкъдим ителгән бирем буенча 
текстның эчтәлеген сөйләү. 

Шигырь, мәкаль, әйтем һәм табышмаклар ятлау. Татар сөйләм әдәбенә хас булган сүзләрне 

дөрес куллану. 

Башлангыч сыйныфларда ана телен өйрәнү –балаларга тел белеме буенча системалы 
мәгълүматләр бирү һәм сөйләм үсешен тәэмин итүдә беренчел этап.Бу чорда ана телен өйрәнү 

башка фәннәр белән тыгыз бәйләнештә алып барыла.Татар теле дәресләрендә телнең системасы 

тирәнтен өйрәнелә,сөйләм культурасы үзләштерелә. Кече яшьтәге балаларның аралашу гамәлендә 

актуаль булган ситуацияләрдә кирәкле осталык һәм күнекмәләр булдырыла, сөйләм җанрының 
төрләре (записка,хат,котлау, чакыру язу) үзләштерелә.Орфография һәм пунктуацион кагыйдәләре 

фонетика,морфология, морфемика һәм синтаксисны өйрәнү кысаларында үзләштерелә.Ана 

теленең орфография принциплары белән танышу да кертелә. 
Дәреслекне төзүче авторлар (ИМияссарова, К.Фәйзрахманова) тәкъдим итә торган УМК 

(программа , ике кисәктән торган дәреслек, методик кулланма, мөстәкыйль эш дәфтәре), ана телен 

укытуның традицион формаларын читкә какмыйча, укучыларда тел берәмлекләренә, заман 

таләпләреннән чыгып, уңай мөнәсәбәт тәрбияләүгә юнәлтелә.Дәреслекне төзүче авторлар 2 
сыйныф укучысының яшь үзенчәлегенә нигезләнеп эшләгәннәр.Дәреслекләрдә “яшәүче” геройлар 

Әминә белән Әмир укучыларга программа материалын үзләштерергә ярдәм итәләр. Татар теле 

дәресләрендә укучыларның сүз байлыгын арттыру, даими рәвештә орфоэпик һәм орфографик 
нормаларны төгәл үтәү максатыннан,”Дөрес әйт””Дөрес яз” сүзлекләре һәм “Аңлатмалы сүзлек” 

белән эшләүгә нык игътибар ителә.Дәреслекнең беренче кисәгендә укучылар яңа сүзләр белән 

танышалар,ә икенчесендә әлеге сүзләр белән сүзлекләр ярдәмендә эшләп, аларның дөрес әйтелеше 
һәм язылышы ныгытыла.”Аңлатмалы сүзлек”тән яңа өйрәнгән сүзнең мәгънәсен ачыклыйлар.Шул 

сүзләр белән сүзтезмә һәм җөмләләр төзетү, аларны диалог һәм монологлар төзүдә файдалану 

укучыларның сүз байлыгын арттырачак, бәйләнешле сөйләм оештырырга ярдәм итәчәк.Сөйләм 

телен үстерү, сүз байлыгын арттыру төрле язма эшләр үтәгән вакытта да алып барыла.Сүзлек, 
искәртмәле, сайланма,күрмә, хәтер, иҗади,ирекле,аңлатмалы диктантлар,зур булмаган текстны 

күчереп язу кебек эшләрдә дә андый күнекмәләр булдырырга ярдәм итә.(Диктант өчен үрнәк 

текстлар дәрес планында бирелә.Текстлар (язма эшләр) укучыларның яшь үзенчәлекләренә туры 
китереп, телне белү дәрәҗәсен истә тотып сайлана) 

 Авазлар һәм хәрефләр. Алфавит- 41 сәг 

-сузык һәм тартык авазларны аеру; 

- нечкә һәм калын тартык авазларны аеру 

-парлы һәм парсыз тартык авазларны билгеләү 

-сүзләрне иҗекләргә бүлү 
-сүзгә фонетик анализ элементлары 



 

-аваз һәм хәрефне аеру. 

-язуда ь һәм ъ хәрефләрен куллану 

-е-ё. ю, я хәрефләре булган сүзләрдә аваз һәм хәреф бәйләнешен билгеләү 
-алфавиттагы хәрефләрнең исемен дөрес әйтү, аларның урнашу тәртибен белү, алфавиттан 

файдалана белү. 
-сүзлекләр яки белешмәлекләр белән эшләгәндә, алфавиттан файдалана белү. 

 Сүз , сүзнең атау функциясе – 39 сәг 

-сүзнең яңгыраш һәм мәгънә берәмлеге булуыгн аңлау 

-бер һәм күп мәгънәле сүзләрне табу 

-синоним 
-сүзләрдә тамыр һәм кушымчаны аерып күрсәтү 

-сүз төзелешен тикшерү 
- тамырдаш сүзләр турында төшенчә булдыру 
-сүз ясагыч кушымчалар турында төшенчә бирү 

 Җөмлә - 7 сәг 

-исем (предметны белдергән сүзләр), аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланышы 
-ялгызлык исемнәрне таба белү 

-исемнәрнең сан формалары 

-сыйфат(предметның билгесен белдергән сүзләр), аның мәгънәсе һәм сөйләмдә кулланылышы 
-сыйфатның (предметның билгесен белдергән сүзләр) сораулары 

-сыйфатның (предметның билгесен белдергән сүзләр) исемгә бәйләнеп килүе 
-фигыльнең (предметның эшен-хәрәкәтен белдергән сүзләр) мәгънәсе һәм сөйләммдә 
кулланылышы 

-кисәкчәләр, аларның дөрес язылышы 

 Бәйләнешле сөйләм- 15 дәрес 

-әңгәмә үткәрүнең төп күнекмәләрен үзләштерү 

-уку, көндәлек аралашу шартларында тел әдәбе нормаларын үзләштерү 

-текст, текстның билгеләре 
-тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге 

-текст кисәкләренең эзлеклелеге 

-кызыл юл турында төшенчә 
-текстның планын төзү 

-бирелгән план буенча үз текстыңны төзү 

-изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу. 
 

УКЫТУНЫҢ ӨЧЕНЧЕ ЕЛЫ 

1.Орфограмма. 1-2нче сыйныфларда үткәннәрне кабатлау (22 сәгать) 

Беренче һәм икенче сыйныфларда алган белемнәрне, эш осталыгын һәм күнекмәләрне ныгыту, 

тирәнәйтү. Калын һәм нечкә сузыклар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Тавышсыз хәрефләр. 
Парлы , парсыз һәм яңгырау ,саңгырау тартыклар. Калын һәм нечкә сузык авазлар. Е,я,ю 

хәрефләренең сүз башында ,сузык авазлардан соң ике аваз белдергән очракларын танып белү,шул 

хәрефләр кергән сүзләрне дөрес уку, күчереп язу.ъ,ь хәрефләренең аваз белдермәгәнлеген истә 
тоту, шул хәрефләр кергән сүзләрне дөрес уку. Сүзгә фонетик анализ ясау 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Укучылар э-е, ө-е, о-ы, я, ю, е хәрефләренең сүзнең төрле урыннарында дөрес язылышын, күчереп 
һәм ишетеп яза; парлы һәм парсыз яңгырау һәм саңгырау тартыклар, калын һәм нечкә сузык 

авазларларны аера белергә, в хәрефе кергән сүзләрне дөрес укырга, калын һәм нечкә әйтелешле 

сүзләрдә к, г хәрефләрен дөрес әйтә,ъ һәм ь хәрефләренең аваз белдермәгәнен истә тотып, шул 
хәрефләр кергән сүзләрне дөрес яза;сүзләрне иҗекләргә һәм юлдан-юлга күчерү өчен бүлә; сүзгә 

фонетик анализ ясый белергә тиешләр. 

2.Сүз төзелеше. Сүз ясалышы (12 сәг) 

Морфология һәм аның состав өлешләре. Бер тамырдан берничә сүз ясалу, кушымчалар, аларның 

яңа сүз ясаудагы роле. 

Тамырдаш сүзләр. Сүзләрнең ясалыш буенча төрләре (ясалма, кушма, парлы сүзләр). 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 



 

Укучылар морфология һәм аның состав өлешләрен бер тамырдан берничә сүз ясалу, 

кушымчалар: сүз ясагыч һәм төрләндергеч, аларның яңа сүз ясаудагы ролен, тамырдаш сүзләрне, 

сүзләрнең ясалыш буенча төрләрен: ясалма, кушма, парлы сүзләрне белергә тиешләр. 

3. Сүз төркемнәре (69 сәг.) 

Сүз төркемнәре төшенчәсе. Исем. Исемнең предметлык төшенчәсен белдерүе, аның җөмләдә ия 

булып килүе. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Исемнәрне тематик төркемләү. Исемнең берлек 
һәм күплек санда килүе. Күплек кушымчалары, аларның дөрес әйтелеше һәм ясалышы. 

Исемнәрнең килеш белән төрләнеше. Татар телендә килешләр һәм аларның сораулары. Сузык 

авазларга һәм яңгырау тартыкларга беткән исемнәрнең килешләр белән төрләнүе. 
Фигыль сүз төркеменең мәгънәсе һәм сораулары. Фигыльнең барлык һәм юклык төрләре. 

Фигыльнең зат-сан белән төрләнеше. Хикәя фигыль өч заманы: үткән заман, киләчәк заман, 

хәзерге заман. Фигыльнең заман формаларын дөрес ясау. Фигыльнең күп мәгънәлелеге.  

Сыйфатларның семантик төркемнәре. Сыйфат дәрәҗәләре (гади, чагыштыру, артыклык, кимлек 
дәрәҗәләре). 

Алмашлыкның мәгънә үзенчәлегенә –зат һәм предметны атамыйча, исемен генә алыштырып 

килүенә күзәтүләр. Зат алмашлыклары, килеш белән төрләнүе. Аларның җөмләләрне бер-берсенә 
бәйләүдәге роле. 

Да-дә, та-тә кисәкчәләрен -да/-дә, -та/-тә кушымчаларыннан аеру. Кисәкчәләрне дөрес язу. 

Төрле килешләрдә исемнәрне һәм зат алмашлыкларын белән, саен, шикелле, өчен, аркылы, таба, 
хәтле, каршы, кадәр, чаклы, бирле, соң, башка бәйлекләре белән куллану. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Укучылар сүз төркемнәрен һәм аларның билгеләрен : исем, фигыль, сыйфат, зат алмашлыклары, 

алмашлык, кисәкчә, бәйлекне; исемнеӊ җөмләдә ия булып килүен; ялгызлык һәм уртаклык 
исемнәрне; исемнәрне тематик төркемләүне; исемнең берлек һәм күплек санда килүен; исемнәрнең 

килеш белән төрләнешен; килешләр һәм аларның сорауларын; сүзләрне сүз төркеме ягыннан 

тикшерү : исемнең сан, килеш кушымчасын билгеләүне; фигыльнең барлык-юклык төрләрен, зат – 
сан белән төрләнешен, заманын күрсәтә; сыйфатның дәрәҗәләрен аера; зат алмашлыкларын һәм 

аларныӊ килеш белән төрләнүен; кисәкчәләрне дөрес яза һәм кушымчалардан аера; бәйлекләрне 

таба белергә тиешләр. 

4. Җөмлә (18 сәг) 

Хикәя, сорау, өндәү (боеру), тойгылы җөмләләр. Аларны текстта аера белү. 
Җөмләнең әйтелү максаты буенча төрләренә карап, җөмлә ахырына тыныш билгесе кую. 
Җөмләнең баш кисәкләре . Язма сөйләмдә ия һәм хәбәрнең урыннары.Җыйнак һәм җәенке 

җөмләләр. Җыйнак җөмләне, тиешле сүзләр өстәп, җәенкеләндерә белү, җәенке җөмлә эченнән 

баш кисәкләрне генә аерып чыгару. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 
Укучылар хикәя, сорау, өндәү (боеру), тойгылы җөмләләрне һәм аларны текстта аера белергә; 

җөмлә ахырына тиешле тыныш билгесе куя; җөмләнең баш кисәкләрен таба; җыйнак һәм җәенке 

җөмләләр: җыйнак җөмләне, тиешле сүзләр өстәп, җәенкеләндерә белә, җәенке җөмлә эченнән 

баш кисәкләрне генә аерып чыгара белергә тиешләр. 

5. Сүзтезмә (2 сәг) 

Сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аера белү, мәгънәләре, сораулар ярдәмендә җөмләдә сүзләр 

бәйләнешен ачыклау, сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне билгеләү. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Укучылар сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аера белергә; мәгънәләре, сораулар ярдәмендә җөмләдә 

сүзләр бәйләнешен ачыклый, сүзтезмәдәге ияртүче һәм иярүче сүзләрне билгели белергә тиешләр.  

6. Бәйләнешле сөйләм (9 сәг) 

Текстның темасын һәм төп фикере. Исемсез текстларның темасын билгеләү һәм исем кую. Төп 

фикерне темадан аера белү һәм аларны төгәл билгеләү. Текстның типлары: хикәяләү, тасвирлау, 

фикер йөртү. Аларның төп үзенчәлекләре. Әзер яки күмәк төзелгән план буенча хикәяләү 
тибындагы текстны изложение итеп язу. Сюжетлы рәсемнәр һәм картиналар буенча укучыларның 

тормыш тәҗрибәсенә, күзәтүләренә, укыганнарына бәйле темаларга сочинениеләр язу. Телдән эш 

характерындагы текстлар төзү.Сөйләм этикасы. Телдән һәм язмача чакыру, тәбрикләү. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Укучылар текстның темасын һәм төп фикерен, төп фикерне темадан аера һәм аларны төгәл 
билгели; текстның типлары: хикәяләү, тасвирлау, фикер йөртү, аларның төп үзенчәлекләрен; әзер 

яки күмәк төзелгән план буенча хикәяләү тибындагы текстны изложение итеп яза; кыскача 



 

автобиография, сюжетлы рәсемнәр һәм картиналар буенча сочинениеләр яза; телдән һәм язмача 

чакыру, тәбрикләүләр белергә тиешләр. 

7. Ел буена үткәннәрне кабатлау (4 сәг) 

Сүзнеӊ төп(лексик) мәгънәсе. Синонимнар һәм антонимнар. Исем. Исемнәрнеӊ килеш белән 

төрләнүе. Фигыль. Фигыльнең заман белән төрләнеше. Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре. Алмашлык. 
Җөмләнеӊ баш кисәкләре. Бәйләнешле сөйләм. Текст. Текстныӊ планы. 

Укучыларның белемнәренә һәм күнекмәләренә таләпләр: 

Укучылар сүзнеӊ төп(лексик) мәгънәсен; синонимнар һәм антонимнарны; исемнәрнеӊ килеш 

белән төрләнүен; фигыльнең заман белән төрләнешен; сыйфат дәрәҗәләрен; алмашлык, кисәкчә, 
бәйлекләрне; җөмләнеӊ баш кисәкләрен таба; текстныӊ планын төзи белергә һәм план буенча 

эчтәлек сөйли белергә тиешләр. 

 

УКЫТУНЫҢ ДҮРТЕНЧЕ ЕЛЫ 

1.1-3 сыйныфларда үткәннәрне кабатлау. 8 сәг. Аваз һәм хәреф. Сузык һәм тартык 

авазлар.Иҗек.Сүзләрне юлдан юлга күчерү. ь,ъ хәрефләре кергән сүзләрне дөрес уку һәм 
язуЯнәшә килгән бертөрле аваз хәрефләре булган сүзләр.Алфавит. Алфавитның 

әһәмияте.Сүзлекләр белән эш.Сингармонизм законы турында беренче күзаллау. 

2. Сүз. Телнең сүзлек байлыгы.Сүзнең лексик мәгънәсе . 8 сәг. Сүз. Телнең сүзлек 

байлыгы. 
Тотрыклы сүзтезмәләр, омоним, синоним антоним,фрозеологик әйтелмәләр сүзлеге белән эш. 

Күп мәгнәле сүзләр. Искергән һәм яңа сүзләр 

3. Сүз төзелеше. 11 сәг. Кушымча.Кушымчаларның төрләре.Кушымчаларның ясагыч һәм 
төрләндергеч буенча ясалышы(кушма, парлы сүзләр) 

4. Сүз төркемнәре . Исем–8 сәг. Исем. Мәгънәсе, сораулары. Җөмләдәге роле Ялгызлык һәм 

уртаклык исемнәр Ялгызлык исемнәрдә баш хәреф. Берлек һәм күплек сан формалары. 

Исемнәрнең килеш һәм тартым белән төрләнеше. 
5. Фигыль –12 сәг. Мәгънәсе. Сораулары.   Барлык, юклык формалары Зат-сан белән 

төрләнүе. Хәзерге, үткән, киләчәк заманнар. Фигыльләрнең күп мәгънәлеге. Боерык фигыль. 

Фигыльнең нигезе дифтонгка тәмамлануы. (сау-савыйм, савыйк, савыгыз) 
6. Сыйфат - 7сәг. Мәгънәсе,сораулары. Җөмләдә роле. Сөйләмдә әһәмияте. Сыйфат 

дәрәҗәләре, сыйфатның җөмләдәге роле. (аергыч, хәбәр) 

7. Алмашлык -6 сәг. Зат алмашлыклары. Җөмләдәге һәм текстагы роле. Сорау 
алмашлыклары. Килеш белән төрләнеше, дөрес язылышы. 

8. Сан -6 сәг. Санның билгеләмәсе, сорауларымикдар саны, тәртип саны. 

9. Рәвеш -5 сәг Лексик-грамматик яктан эш-хәлнең билгесен белдерүе. Аның төрләнмәве.Төп 
синтаксик функциясе – хәл. 

10. Кисәкчәләр. 3 сәг. Да. дә. гына , генә. Та, тә, ук, үк, кына ,кенә кисәкчәләре. Сөйләмдәге 

роле. Аларның җөмләгә төрле төсмер өстәве. 
11. Бәйлекләр 4 сәг. Төрле килешләрдә исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының бәйлекләр 

белән килүенә йомгак ясау, системалаштыру. 

12. Җөмлә. Сүзтезмә -12 сәг. Сүзтезмә һәм тезмә сүзләр арасындагы аерманы аңлату, 

сүзтезмәдәге иярүче һәм ияртүче сүз турында белемнәрне тирәнәйтү 

Җөмләнең баш кисәкләре. Ия һәм хәбәр. Җөмләнең баш кисәкләре. 

Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Җыйнак һәм җәенке җөмләләрне аеру. 
Җөмләнең иярчен кисәкләре. Аергыч. Аергычка билгеләмәне һәм аның белдерүен аңлату. 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Җөмләдә сүзләр бәйләнеше. Җөмләнең тиңдәш кисәкләрен һәм 

тиңдәш кисәкләрнең узара санау интонациясен, теркәгечләр ярдәмендә бәйләнеше.Тиңдәш 

кисәкләр янында тыныш билгеләре 

Эндәш сүзләр. Эндәш сүзләр һәм алар янында тыныш билгеләре. 
Гади һәм кушма җөмлә. Тезмә кушма җөмләләрдә һәм, ә, ләкин, әмма теркәгечләре, алар 

янында тыныш билгеләре. 

Сүз. Телнең сүзлек байлыгы. Сүзнең лексик мәгънәсе. 

Сүз һәм аның мәгънәсе, бер генә мәгънәле һәм күп мәгънәле  сүзләр,  тотрыклы  
сүзтезмәләр, алынма сүзләр, синоним,антоним, омонимнар.Сүзне туры һәм күчерелмә мәгънәдә 

куллану. Искергән һәм яңа сүзләр. Бу белемнәрне гамәли сынап карау. 



 

Татарча-русча,   русча-   татарча сүзлекләр,   орфографик сүзлек,   аңлатмалы сүзлек, 

фразеологик әйтелмәләр сүзлеге . 

Сүз төзелеше 

4 нче сыйныфта “Сүз төзелеше” темасы тагын да тирәнәйтелә: ясалма, кушма,парлы, тезмә 

сүзләрнең, ясалышы һәм дөрес язылышы, рус теленнән татар теленә кергән алынма кушма 
сүзләрнең үзенчәлекләре; сүз төзелешенә анализ ясау ,кушма сүзләрдә ь һәм ъ хәрефләренең 

язылыш кагыйдәләре, сингармонизм законына буйсынмаган сүзләргә  сүз  ясагыч  

кушымчаларның ялгану тәртибе. Сүз төзелешенә анализ. 

Сүз төркемнәре. 
Исем. Мәгънәсе, сораулары, формалары, ясалышы, җөмләдәге урыны турында кабатлау. 

Исемнәрнең хәбәр булып килүләренә күзәтүләр. Ялгызлык һәм уртаклык исемнәр. Берлек һәм 

күплек сандагы исемнәр. Исемнәрнең килеш һәм тартым белән төрләнеше. Калын һәм нечкә 
төрләнеш. Сингармонизм законына буйсынмаган сүзләргә кушымча ялгау. Килеш 

кушымчаларының дөрес язылышы. 

Баш килеш. Бу формада исемнәрнең җөмләдә ия, хәбәр, иярчен кисәк була алулары. Төшем 
килешенең мәгънәсе, җөмләдәге функциясе. Күплек сандагы исемнәрнең килешләр белән 

төрләнеше. Төрле килешләрдә исемнәрнең бәйлекләр белән кулланылуы. 

Фигыль - катлаулы сүз төркеме. 4 нче сыйныфта 1-3 нче сыйныфта үткән материал искә 

төшерелә һәм хикәя фигыльнең билгеле үткән заман,  нәтиҗәле  үткән  заман  формалары;  
киләчәк заман формалары: билгесез киләчәк заман, билгеле киләчәк заман турында  яңа  

мәгълүмат өстәлә. Фигыльнең барлык һәм юклык формалары. 

Боерык фигыль. Боерык фигыльнең мәгнәсе , зат-сан белән төрләнеше. Боерык фигыльне 
куллану, дөрес язу. 

Фигыльнең җөмләдә хәбәр булып килүе, антоним Һәм синоним  фигыльләр  турында 

мәгълүмат бирү. 

Сыйфат. Сыйфат дәрәҗәләре. Дәрәҗә формаларының ясалышы, дөрес язылышы һәм 
кулланылышы. Сыйфатның җөмләдәге роле (иярчен кисәкләр һәм хәбәр булып килүе). 

Сыйфатларның туры һәм күчерелмә мәгнәдә кулланылуы.Антоним сыйфатлар, синоним 

сыйфатлар. 
Алмашлык – мөстәкыйль сүз  төркеме. Ул  сөйләмдә  башка  сүз  төркемнәрен (исем, 

сыйфат, сан һәм рәвешне) алыштырып килә. Алмашлык предметны яки билгене  генә белдерми , 

ул бары тик үзе алыштырып килә торган сүз төркеменең грамматик билгеләренә ия була. 
Алмашлыкларның җөмләдәге роле. Зат алмашлыкларының килеш белән төрләнеше, дөрес 

язылышы кабатлана һәм сорау алмашлыклары турында яңа мәгълүмат бирелә. Килеш 

сораулары сорау алмашлыкларына керәләр. . Алмашлыкларның сөйләмдә кулланылышы. 

Сан предметның исәбен, микъдарын белдерә торган сүз төркеме.  Сан  исем  белән 
кулланылганда төрләнми. Җөмләдәге роле. Кайбер сан төркемчәләре :микъдар саннары, тәртип 

саннары. 

Рәвеш - мөстәкыйль сүз төркеме, лексик-грамматик яктан эш-хәлнең билгесен, ничек 
үтәлүен белдерә.Рәвешләрнең җөмләдәге роле. 

Морфологик яктан - төрләнми. Ул ничек? кайчан? кая? кайда? никадәр? күпме  ?  кебек  

сорауларга җавап бирәләр. Эш яки хәлнең билгесен, ничек үтәлүен белдерә торган сүз төркеме. 
Сөйләмдә актив кулланыла торган рәвешләр, аларның дөрес язылышы. 

Кисәкчәләр турында беренче мәгълүмат 3 нче сыйныфта бирелә. Кисәкчәләр (да, дә, та, 

тә, гына, генә, кына, кенә, ук, үк, ич, бит). Аларның дөрес язылышы. 

Кисәкчәләр сүз яки җөмләгә төрле төсмер өстәү өчен кулланылуы ачыклана.Кисәкчәләр аерым 
торганда мәгънә белдерми. Бик  күп  кисәкчә  күп  мәгънәле  була,һәм  аларның  мәгънә 

төсмерләре нинди сүзгә иярүләренә, кайсы урында килүләренә, җөмлә төзелешенә, аның 

интонациясенә карап үзгәрә. 
Бәйлекләр. 1-3 нче сыйныфларда өйрәнгәннәрне кабатлау. Бәйлек- ярдәмче сүз, шуңа күрә, 

төшенчәдә төп урынны бәйлекнең функциясе, үтәгән хезмәте алып тора: бәйлекләр сүзләрне 

бәйлиләр.Төрле килешләрдә исемнәрнең һәм зат алмашлыкларының бәйлекләр белән килүенә 

күзәтүләр. Бәйлек төшенчәсе грамматик категория итеп аңлатыла. 
Сүзтезмә. 4 нче сыйныфта сүзтезмәләргә шактый эзлекле мәгълүмат бирү күздә тотыла : 

сүзтезмә һәм тезмә сүзләр арасындагы аерманы аңлату, сүзтезмәләрнең барлыкка килү 

юлларын ныгыту, сүзтезмәдәге иярүче һәм ияртүче сүз турында белемнәрне тирәнәйтү. 



 

Җөмлә. Җөмләнең баш кисәкләре. Баш һәм иярчен кисәкләрнең аермасы. Җөмләдә сүзләр 

бәйләнеше. Ия белән хәбәр билгеләмәсе. Җыйнак һәм җәенке җөмләләр. Җөмләнең иярчен 

кисәкләре. Аергыч. Аергычка билгеләмә бирү Һәм аның сыйфат белән белдерелүе . 

Җөмләнең тиңдәш кисәкләре. Җөмләнең тиңдәш кисәкләрен һәм тиңдәш кисәкләрнең үзара 

санау интонациясен, теркәгечләр ярдәмендә бәйләнешен төшендерү, тиңдәш кисәкләр янында 
тыныш билгеләренең куелышын аңлату. Тиңдәш ияле һәм тиңдәш хәбәрле җөмләләр.Тиңдәш 

кисәкләр арасында һәм, я, да-дә, та-тә, ә, ләкин  теркәгечләре, тиңдәш  кисәкләр  янында 

тыныш билгеләре. 
Эндәш сүзләр турында төшенчә  бирү.  Эндәш  сүзләр  һәм  алар  янында  тыныш 

билгеләрен куярга өйрәтү. 

Гади һәм кушма җөмләләр турында төшенчә бирү. Составында 2-3 гади җөмлә булган 
кушма җөмләләр. Тезмә кушма җөмләләрдә һәм, ә, ләкин, әмма теркәгечләре, алар янында  

тыныш билгеләре. 

Бәйләнешле сөйләм. Сөйләм, аның тормыштагы роле. Билгеле бер темага караган төрле 

(сурәтләү, хикәяләү характерындагы) сөйләм текстлары кулланып, телдән монологик сөйләмне 
гамәли яктан үзләштерү. 

Текст. Текст билгеләре. Тексттагы җөмләләрнең мәгънәви бердәмлеге. Текстка исем 

бирү.Тексттагы җөмләләрнең эзлеклелеге. Текст кисәкләренең (өлешләренең) эзлеклелеге, кызыл 
юл турында төшенчә.Текстка исем бирү, җөмлә һәм текст кисәкләрен билгеләү, җөмлә һәм текст 

кисәкләре эзлеклелеген төзәтү.Текстның планын төзү. Бирелгән план буенча үз текстыңны төзү. 

Сурәтләү һәм хикәяләү характерындагы текстлар, аларның үзенчәлекләре. 
Котлау тексты һәм хат язу. Язма сөйләмнең төгәллеген, дөреслеген һәм сәнгатьлелеген 

саклап, үз текстыңны төзү һәм бирелгән текстларны тикшереп төзәтү, текстта синонимнар, 

антонимнар куллану. 

Изложение һәм сочинениенең төп төрләре белән танышу (билгеләмәләрен ятламыйча): 
бирелгән текстны тулысынча файдаланып яки аерым урыннарын (сүзләрен) сайлап алып языла 

торган изложение, сочинение элементлары булган изложение, хикәяләү-сурәтләү рәвешендәге 

сочинение һ.б. 

Белем бирү эчтәлегенең мәҗбүри минимумы. 

Тыңлап аңлау. Сөйләмдәге сүз, сүзтезмә һәм җөмләләрне аңлау, аларны бер-берсеннән аеру. 
әйтелгән фикердәге мөһимрәк булган вакыйгаларың эзлеклелегенә төшенү.Тыңлый белүне 

уңышлы аралашуның шарты, кара-каршы сөйләшүнең нигезе икәнен үзләштерү. 

Сөйләү. Сөйләм культурасын үстерү. Диалогик һәм монологик сөйләм күнекмәләрен гамәли 
үзләштерү. Укуга һәм көндәлек тормышка кагылышлы темалар буенча әңгәмә кору.Укылган 

текстка сорау кую, аның эчтәлеге буенча бирелгән сорауларга җавап бирү, планын төзү. 

Укучыларга якынрак булган темалар буенча сөйләшү. Гадирәк җөмләләрдән төзелгән төрле 
темаларга кагылышлы монологик сөйләм оештыра белү, интонация үзенчәлекләрен үзләштерү. 

Сөйләм этикеты үрнәкләреннән дөрес файдалану. 

Уку. Әкиятләрне, кечкенә хикәяләрне, дәреслектәге текстларны аңлап, дөрес, йөгерек итеп укый 

белү. Текстның төп фикерен аңлап, темасын билгели алу, кирәкле урыннарын сайлап уку. Гади 
план төзеп, текстның эчтәлеген сөйләү һәм укучының текстка мөнәсәбәтен белдерү.Укыганның 

эчтәлегенә, тел үзенчәлекләренә, төзелешенә бәя бирү. Информацияне аңлата һәм гомумиләштерә 

алу. 
Язу. Язма сөйләм белән телдән сөйләмнең аермасы. Җөмләне тексттан аера белү. Хат һәм төрле 

котлау текстлары язу. Өйрәнелгән кагыйдәләргә нигезләнеп текстларны күчереп, ишетеп 

язу.Үзлегеннән зур булмаган текстлар иҗат итү. 

 

2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке 

УКЫТУНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЕЛЫ 

 

Әлифба. 

“Әлифба” китабы. Сөйләм. Кешеләрнең әйтеп һәм язып сөйләшүләрен гому¬ми 

күзаллау. Татар халык әкияте “Өч кыз”. 

Сөйләм. График схемалар ярдәмендә сөйләмне җөмләләргә, җөмләне сүзләргә аеру. 

Җөмлә һәм сүз. Җөмлә моделе. Сүз турында башлангыч төшенчәләр. А. Алиш “Куян 

кызы” әкияте.Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Г. Тукай “Эшкә өндәү”. 



  

Предметны белдерүче, гомумиләштерүче сүзләр.Хәрәкәтне һәм билгене белдерүче сүзләр. 

Ярдәмлек сүз. Хәреф – авазның язудагы тамгасы, татар телендә авазлар һәм хәрефләр. 

Сузык авазлар. Нечкә һәм калын сузык авазларны аеру. [а], [ә] авазлары. А, а; Ә, ә 

хәрефләре. Сүзләрнең аваз моделе. 

[ы], [э]авазлары. Ы, ы; Э, э (е) хәрефләре. Сүзнең аваз һәм хәреф схемасы. 

[и] авазы. И, и хәрефләре. Сүзнең аваз һәм хәреф схемасы. 

[у], [ү] авазлары. У, у; Ү, ү хәрефләре. Иҗекләр. Сузык аваздан торган һәм сузык 

аваздан баш¬ланган иҗекләр. Ау, уа иҗекләре. 

[о]авазы. О, о хәрефләре. Сүзләрне иҗек һәм аваз¬ларга таркату. Кушылмадан торган 

һәм кушылма авазлардан башланган иҗекләр. Татар халык әкияте “Камыр батыр”. 

[ө] авазы. Ө, ө хәрефләре. Г. Тукай “Торна белән Төлке”. 

Сузык авазлар таблицасы. Сузык һәм тартык авазлар, нечкә һәм калын сузык авазларны 

аеру.Тартык авазлар. Яңгырау һәм саңгырау тартыклар. Сонор тартыклар. Сонор [н] 

авазы. Н, н хәрефләре.Сонор [л] авазы. Л, л хәрефләре. Кушылмадан торган һәм кушылма 

авазлардан башланган иҗекләр. Г. Гыйльманов ”Шигъри әлифба” 

Сонор [м] авазы. М, м хәрефләре, шул хәрефләр кергән сүзләрне уку. 

Сонор [р] авазы. Р, р хәрефләре. Балалар китабы белән эшләү. Китапны саклап тоту 

күнекмәләре булдыру.Сүз уртасында, сүз ахырында сонор [й] авазы. Й, й хәрефләре 

[ң] авазы, ң хәрефе. Ш. Галиев “Витаминлы хәрефләр” Эчтән укый белергә күнектерү. 

Ике аваз белдерүче хәрефләр. [йа], [йә]авазлары. Я, я хәрефләре. Р. Миңнуллин “Саный 

беләм”. [йу], [йү], [йы], [йэ] авазлары. Ю, ю; Е, е хәрефләре. 

Парлы яңгырау һәм саңгырау тартыклар.[д], [д'] авазлары. Д, д хәрефләре. Ә. 

Бикчәнтәева “Дәү әнием”. [т], [т'] авазлары. Т, т хәрефләре. Г. Тукай “Туган тел”. Эчтән 

укый белергә күнектерү.[з], [з'] авазлары. З, з хәрефләре. 

[с], [с'] авазлары. С, с хәрефләре. Әсәрне тыңлап, аңлы кабул итү. М. Җәлил “Карак 

песи”. 

[г], [г'] авазлары. Г, г хәрефләре. Текст эчтәлеген сайлап алып сөйләү. Һ. Такташ 

“Тәүфыйклы песи”. 

Укылган әсәргә анализ ясау. [к], [к'] авазлары. К, к хәрефләре 

Ирен-ирен [w] һәм ирен-теш [в] авазлары. В, в хәрефләре. 

[ф], [ф'] авазлары. Ф, ф хәрефләре. Әсәрнең төп эчтәлеге. А. Алиш “Сертотмас үрдәк” 

[б], [б'] авазлары. Б, б хәрефләре. Р. Миңнуллин “Сабантуй” Дәрестән тыш эшчәнлекне 

оештыру, өй, мәктәп китапханәләреннән файдалану. 

Уку техникасын үстерү. [п], [п'] авазлары. П, п хәрефләре 

[ж] авазы. Ж, ж хәрефләре. Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, 

тон, темп саклап кычкырып уку). 

[ш] авазы. Ш, ш хәрефләре. Әкиятнең эчтәлеге. “Ташбака белән Куян” әкияте. 

Укылган әсәргә анализ ясау. 

[җ], [җ'] авазлары. Җ, җ хәрефләре.  Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру 

(интонация, темп саклап кычкырып уку). 

[ч], [ч'] авазлары. Ч, ч хәрефләре. Укыганны кабатлап сөйләү. “Яшелчә бакчасы” 

тексты 

Парсыз саңгырау тартыклар. [х], [х'] авазлары. Х, х хәрефләре. Әсәрне яки өзекне яттан 

уку. Х. Халиков “Хәзинә” 

[һ], [һ'] авазлары. Һ, һ хәрефләре. Х. Халиков “Шаулама” 

[йо] авазы. Ё, ё хәрефләре. Рәсем буенча хикәя  

[щ] авазы. Щ, щ хәрефләре. 

[ц] авазы. Ц, ц хәрефләре Укылган әсәргә анализ ясау. 

ь, ъ – нечкәлек һәм калынлык, аеру билгеләре. Р. Бәшәр “Туган җир”. Эчтән укый 

белергә күнектерү. 

Алфавит. Алфавит каталогыннан файдалану. Ш. Галиев “Телевизор булды баш” . 

Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 



  

Сәнгатьнең бер төре буларак китап. Уку китабы, әдәби әсәр, белешмәлекләр. Әсәр 

геройлары һәм вакыйгалар барышы.  Россия халыклары әдәбияты. Й. Шәрәпова “Батыр”. 

Китап элементлары: эчтәлеге яки бүлекләр исемлеге, титул бите, иллюстрацияләр Яшь 

үзенчәлекләренә туры килгән сүзлек һәм белешмә материалларны мөстәкыйль рәвештә 

куллана белү. А. Хәлим “Биктырыш җыры” Уку техникасын үстерү. 

Әдәби уку. 

“Әдәби уку” китабы. Халык авыз иҗаты турында гомуми кузаллау. Авторның булмавы. 

Аптыраткыч әкиятләр сере. Әкиятләр турында гомуми күзаллау. 

Татар халык иҗатында кече фольклор жанрлары. Сюжет куелышы. Тылсымлы 

дөньядагы предметлар, әкияти төсләр, тылсымлы булышчылар. 

Гамәли-уен характерындагы кече жанр әсәрләре. Фольклор әсәрләрен аеру. Табышмак 

ничек төзелә. Санамыш серләре. Борынгы санамышлар. 

Яшь үзенчәлекләренә туры килгән сүзлек һәм белешмә материалларны мөстәкыйль 

рәвештә куллана белү. Телдән сөйләм. Эндәшләр. Р. Газизов “Уйныйбыз”. Әсәрне яки 

өзекне яттан уку. 

Тизәйткечләр. Төрле жанрдагы әсәрләрне гамәли аеру Охшаш яңгырашлы сүзләр. 

М. Галиев “Кайтаваз”. 

Рифма һәм шигырь мәгънәсе. Р. Газизов “Беләсезме?” 

Шаян шигырьләр. Л. Лерон “Буталмышлар илендә” Уку техникасын үстерү. 

Әйләнмәле һәм чылбыр әкиятләре. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны белеп 

чират буенча уку.. Тылсымлы әкиятләрдән аермалы яклары. Әкиятләрдә проблемалар, 

үгет-нәсыйхәт, юмор хисе. 

Яңгыравык шигырьләр. Ф. Яруллин “Черкиләр җыры”. Иллюстрация сәнгате. 

Хикәянең исеме. Әсәр геройларына карата үз фикереңне белдерү. Әсәр исеменең төп 

мәгънә, эчтәлек белән туры килүе. Хикәя герое. Геройларның характерына чагыштырма 

анализ. Прозада сүзләрнең үзенчәлекле яңгырашы. Э. Шәрифуллина “Бәйрәм ашы – 

кара-каршы” 

Шигырь. Дөньяны шагыйрьләр күзлегеннән чыгып танып белү: шагыйрьнең 

матурлыкны тоя белергә өйрәтүе. Поэзиядә яңгыравык сүзләр. 

Х. Халиков “Әллә ул да белә микән?” 

Балалар шигырьләре. Р. Миңнуллин “Үзебез генә калгач”. Ш. Галиев “Шауламагыз, әти 

йоклый”. 

Санамыш, тизәйткеч, үртәвеч. Шигырьдә юмор хисе. Б. Заходер “Өтерне кайда куярга?” 

Язучы фантазиясе. Р. Кутуй “Төнге әкият”. Автор һәм халык әкиятләрендә сюжет- 

композиция охшашлыгы, яңа мәгънәви төсмерләр бирү. 

Дөньяны кем ничек күрә? Сурәтләнгән вакыйгаларга карата автор фикере. Чагыштыру, 

җанландыру кебек гади әдәби алымнар. Р. Миңнуллин “Шүрәлесез урман”. Х. Халиков 

“Әгәр күрә белсәгез” 

Шагыйрь нәрсә күрә һәм ишетә? Автор теленең кабатланмас матурлыгы. Кеше һәм 

табигать бергәлеге.Шигырьләрдә 

әдәби сурәтләү чаралары (чагыштыру, җанландыру). Р. Вәлиева “Кыңгырау чәчәк”. 

Жанрлар турында гомуми кузаллау. Такмазалар, уйдырмалар, үртәвечләр. Х. Халиков 

“Көймәче мәче”. Бишек җырлары. Р. Харис “Сине көтә тыныч таң”. Шагыйрьләр 

күзлегеннән караганда дөнья матурлыгы. 

Арадаш аттестация (тест) 

Автор әсәрләрендә һәм халык әкиятләрендәге сюжет кулланылышы (капма-каршы ике 

дөнья, булышчылыр, тылсымлы төсләр). Хаталар өстендә эш. Әдәби әкиятләр. М. 

Әгъләмов “Килсен безгә әкият”. 

Әсәрнең герое турында күзаллау булдыру.Әсәрдәге геройларга карата үз фикерен 

белдерү. Х. Туфан “Юкмыш бабай малае”. Ике образны чагыштырып сөйли белү. 

Тезмә әсәр үзенчәлеге: рифма. Рифмалашкан сүзләр. Л. Лерон “Буталмыш әкият”. 

“Шүрәле” – халык әкияте. 

Шагыйрьләр иҗат иткән дөнья белән чынбарлык арасындагы охшаш һәм аермалы 



  

яклар. Рифмалашкан сүзләр. “Әннәгизә-генәем”. 

Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Бертуган Гриммнар. 

“Дөньяда булмаган әкият”. 

Әдәби әсәрләрнең башка сәнгать әсәрләре белән бәйләнеше. Рәссам нәрсә күрә? 

Р. Фәйзуллин “Табигать кочагында”. 

 

УКЫТУНЫҢ ИКЕНЧЕ ЕЛЫ 

 

Баланың китап укучы буларак тәҗрибәсен үстерү. Хайваннар турындагы әкиятләр 

белән бергә тылсымлы әкиятләр өстендә дә эш алып бару. Әсәрнең исемен, геройларның 

үз-үзен тотышын, эш-гамәлләрен портретларын, исемнәрен, сөйләмнәрен анализларга 

өйрәнү. 

Хайваннар турында әкиятләр. Әкиятләр турында гомуми күзаллау булдыру. Татар 

халык әкиятләрендәге төп герой белән башка халыклар әкиятләрендәге төп герой 

арасындагы охшаш һәм аермалы яклар. Геройларның характеры. Россия халыклары 

әкиятләре. 

Тылсымлы әкиятләр. Җирдәге һәм тылсымлы дөньяны чагыштыру. Тылсымлы 

предметлар, герой куллана торган тылсымлы әйберләр: тарак, көзге, балдак. Тылсымлы 

булышчылар (җәнлекләр: әтәч, бүре, куян, убырлы карчык һ.б.), тылсымлы төсләр 

(ак,кара). Борынгы дөньяның тылсымлы әкиятләрдә чагылышы (табигать көчләре, 

кешеләрнең хайваннарга, үсемлекләргә әверелүе) 

Тормыш-көнкүреш әкиятләре. Тормыш-көнкүреш әкиятләренең килеп чыгышы. 

Тылсымлы әкиятләрдән аермалы яклары. Әкиятләрдә проблемалар, үгет-нәсыйхәт, юмор 

хисе. 

Әкиятләрнең әдәби үзенчәлеге, тел байлыгы, төзелеше. Автор әкиятләре. Автор 

әкиятләре. Чәчмә һәм тезмә сөйләмне тану, аеру; тезмә сөйләмнең үзенчәлекләрен (ритм, 

рифма) билгеләү 

Белмәмештә кунакта.Россиядә һәм татарларда беренче китаплар, аларның басыла 

башлау тарихы турында гомуми күзаллау. Уку китабы, әдәби әсәр, белешмәлекләр. 

Китапны сәнгать төре буларак аңлау формалаштыру. 

Шигъри әсәрләр белән танышу.Текстның мәгънәсен аңлап уку, йөгерек уку 

техникасын камилләштерү. Сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең 

эчтәлеге буенча сорауларга җавап бирү, вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләү. Шигърият 

(Р.Вәлиева, Ф.Яруллин,Җ. Дәрзаман, Йолдыз). Кеше һәм табигатъ бергәлеге. Дөньяны 

шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Әйләнә-тирә дөньяның матурлыгы-шагыйрь өчен 

илһам чишмәсе булуга инандыру, шигырьдә чагыштыру, сынландыру, эпитет. 

Автор әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Чагыштыру, контраст, 

җанландыру кебек гади әдәби алымнарны таба белү. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын 

үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодиясе (тавышны күтәрү, 

түбәнәйтү). 

Текстларга гади анализ алымнары белән таныштыру; сәбәп һәм нәтиҗә 

бердәмлеген ачыклау. 

Текстка һәм шәхси тәҗрибәгә нигезләнеп, текст турында үз фикереңне әйтү. Дәрестән 

тыш аралашу вакытында сөйләм әдәбе нормаларыннан тайпылмау. Сөйләмдә текстның 

төп фикерен чагылдыру. Фәнни-популяр һәм әдәби әсәрләрнең үзенчәлеген искә алып, 

укылган яки ишеткән текстның эчтәлеген төгәл сөйләп бирү. 

Укымышлы ябалак янында. 

Әсәр геройларының эш-гамәлләренә әхлак кагыйдәләре нормаларыннан чыгып бәя 



  

бирү. Туган ил, Ватан төшенчәсен аңлау, Россия халыклары мисалында әдәбиятта төрле 

милләт халыкларының туган илгә мәхәббәте турында күзаллау булдыру. Төрле 

халыкларның фольклорында тема, идея, геройларның охшашлыгы. Әсәр героеның 

портретын, характерын аның эш-гамәлләре һәм сөйләме аша бирү. Туган тел әдәбиятын 

дөнья мәдәниятының өлеше буларак, әхлакый кыйммәтлекне һәм гореф  гадәтләрне 

саклау күренеше  буларак,   халыкның  милли-мәдәни кыйммәтлеген аңлау. Автор теленең 

кабатланмас матурлыгы. Халык авыз иҗаты белән охшашлык (кабатланулар, вакыйгалар 

бергәлеге, һ.б.)  

Аю өнендә 

Шигърият (Р.Миңнуллин). Шигъри әсәрләр белән беррәттән хикәяләр белән дә танышу 

(Ләбиб Лерон, Идрис Туктар). Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация,  

тон, темп саклап кычкырып уку). Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Эчтән укый 

белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда үз урыныңны белеп, чират буенча уку. 

Укылган әсәргә анализ ясау күнекмәләре. Укучыларны тиз һәм йөгерек укырга 

гадәтләндерү. Укыганда орфоэпия нормаларын төгәл саклау, дөрес тавыш төсмерләре 

(тавыш көче, темпы) белән укырга өйрәтү. Аңлап һәм сәнгатьле уку күнекмәләре булдыру. 

Укуга карата таләпләрне төгәл үтәү: кычкырып укуның дөреслеге, сәнгатьлелеге, укуның 

тизлеге.  

Хыялда тудырган дөнья 

Шигърият (Г.Тукай, Г.Афзал, Б.Рәхмәт, Ш.Галиев, Р.Вәлиева, Ф.Яруллин, Җ. Дәрзаман, 

Р.Фәйзуллин, Р.Харис, Р.Миңнуллин, Р.Корбан ,М.Фәйзуллина, М.Шабаев, Н.Мадьяров, 

Л.Лерон, Н.Ахунов, Ф. Садриев, Р. Хафизова, Ф.Зыятдинов, Г. Юнысова, Л.Шәех). 

Хикәя җанрыЖанр үзенчәлеге: сурәтләнгән вакыйгаларның тормышчанлыгы; әхлакый 

проблемаларның актуальлеге; уйдырмалар. Хикәянең төп мәгънәсе. Хикәя исеменең төп 

мәгънәгә туры килүе. Хикәя геройлары, аларның портретлары һәм характерының 

сөйләмнәре. Башкарган гамәлләре аша чагылышы. Авторның үз героена мөнәсәбәте. 

Тексттан тиешле мәгълүматны таба белү. Фактлар, тасвирлау, өстәмә фикерләр 

белән тулыландырып уку. 

 Әдәби әсәр эчтәлеген сөйләүнең төрләрен (тулы, сайлап, кыскача – төп фикерне 

әйтү) үзләштерү. Текстның эчтәлеген тулысынча сөйләү: бирелгән өзектәге төп фикерне 

ачыклау, кирәкле сүзләрне билгеләү, исем кушу, эпизодның эчтәлеген тулысынча сөйләү, 

һәрбер өлешнең һәм текстның төп фикерен билгеләү, һәр өлешкә һәм тулаем текстка исем 

кушу, тексттагы җөмләләрне атау, сорау җөмлә яки үзләре теләгән форма кулланып, план 

төзү. Язма сөйләм нормалары: эчтәлекнең әсәр исеменә туры килүе (тема чагылышы, 

геройларның характеры, вакыйга барган урын). 

Балалар өчен газета-журналлар. 

Дәрестән тыш эшчәнлекне оештыру:сыйныфтан тыш укыганны сөйләү, өй, мәктәп 

китапханәләреннән файдалану. Фән буенча сүзлек эше, белешмә әдәбият, вакытлы 

матбугат: газета, журналлар белән эшләү, балалар вакытлы матбугаты белән танышу. 

УКЫТУНЫҢ ӨЧЕНЧЕ ЕЛЫ 

 

Күзәтәбез һәм тәэсирләр уртаклашабыз 

Шигърият. Б.Рәхмәт. “Иң күңелле чак”. “Музей йорты”на сәяхәт. И.Грабарь “Сентябрь 

кары”. 

Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. М.Галиев “Җиләктән кайтканда”. “Музей 

йорты”на сәяхәт. Г.Эйдинов “Мастерской тәрәзәсе”. 



  

Б.Рахимова. “Шук болытлар, батыр җил, якты кояш” Р.Корбан. “Көз нигә моңая?”. 

Мәсәл жанрлары турында күзаллау. (Мәсәл – автор әсәрләре, хайваннар турында әкиятләр 

һәм фольклор дөньясы байлыгы). Л.Лерон. “Яңгырның ял көне”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Ф.Васильев. “Яңгыр алдыннан”. 

Р.Мингалим. “Август каеннары”. З.Т уфайлова. “Яфрак ява”. Кереш контроль эш. 

Фольклор әсәрләрнең жанр төрлелеге (әйләнмәле әкият, хайваннар турында әкият, 

көнкүреш әкиятләре, тылсымлы әкиятләр; кече фольклор төрләре: табышмаклар, 

санамышлар, әйтемнәр, бишек җырлары һ.б.). Ф. Хөсни “ Яфрак коелганда”. “Музей 

йорты”на сәяхәт. И.Остроухов “Алтын көз”. 

Кече яшьтәге мәктәп баласының дәреслектән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, мәктәп 

китапханәләреннән файдалану. М.Мазунов “Карап торам”. Г.Хасанов “Кыр казы”.  

“Музей йорты”на сәяхәт. “Казлар” картинасы. 

Хикәя жанры турында күзаллау формалаштыру. Терәк сүзләр, модель, схемаларга таянып, 

текстны кабат күздән кичерү. Эчтәлекне тулысынча һәм кыскача сөйләү (төп фикерне 

билгеләү). 

Укылган әсәрнең дәвамы буларак, телдән сочинение, рәсем яки бирелгән тема буенча 

кечкенә хикәя төзү. 

Г.Бәширов “Ана каз белән ата каз һәм аларның унике бәбкәсе”. 

Хикәя геройлары, аларның портреты һәм характер үзенчәлекләренең башкарган 

гамәлләре аша чагылышы. Геройларга чагыштырма характеристика. Г.Остер  “Серне 

ачты” 

Н.Сладков “Күзалдавычлар”. Р.Әхмәт “Сыкы”. “Музей йорты”на сәяхәт. “Февраль 

зәңгәрлеге”, “Кышкы зәңгәрлек” картиналары. Фольклор әсәрләр турында күзаллау 

булдыру. Фольклор әсәрләрнең жанр төрлелеге (әйләнмәле әкият, хайваннар турында 

әкият, көнкүреш әкиятләре, тылсымлы әкиятләр; кече фольклор төрләре: табышмаклар, 

санамышлар, әйтемнәр, бишек җырлары һ.б.). 

Сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең эчтәлеге буенча сорауларга 

җавап бирү, вакыйгаларның эзлеклелеген билгеләү, сөйләмдә куелган максатны аңлый 

алу, дөрес, фәнни яктан танып-белү, әдәби әсәрләрне тыңлаганнан соң сораулар куя белү 

таләп ителә. 

Н.Сладков “Кем остарак?”. Р.Корбан “Мәктәпкә озату бәйрәме”. 

“Серле ачкыч” мәктәп клубы утырышы. Г.Пушкин “Кыш”. Г.Рәхим “Безнең тауда”. 

“Музей йорты”на сәяхәт. Р.Шәмсетдинов “Ботинкалар”. Халык авыз иҗаты грамотага, 

туган телгә өйрәтү өчен материал буларак киң кулланыла. Татар халык иҗаты һәм халык 

авыз иҗатының кечкенә фольклор жанрлары турында укучыларның белемнәрен 

системалаштыру. 

Кеше һәм табигать бергәлеге. Әйләнә-тирә дөнья матурлыгының шагыйрь өчен илһам 

чишмәсе булуын инандыру. Кеше һәм табигать бергәлеге. 

Н.Әхмәдиев “Чишмәгә суга барам”. Мәсәл жанрлары турында күзаллау. (Мәсәл – автор 

әсәрләре, хайваннар турында әкиятләр һәм фольклор дөньясы байлыгы). Автор 

әсәрләрендә һәм халык авыз иҗатында охшашлык. Автор әдәбияты: хикәя жанрлары һәм 

әдәби әкиятләр, автор поэзиясе. Н. Гыйматдинова “Сарбай”. Автор әдәбияты: хикәя 

жанрлары һәм әдәби әкиятләр, автор поэзиясе. Шигъри текстларның үзенчәлекләре (ритм, 

рифма). 

Чагыштырулар серенә төшенәбез 

Хайваннар турында әкиятләр.Әфган халык әкияте: “Иң яхшы дару”. Уйгур халык әкияте: 

“Тылсымлы китмән”.Халык авыз иҗатының бер төре булган һәм җир йөзендәге барлык 

милләтләрдә дә яшәп килүче, буыннан буыннарга күчеп йөри торган хайваннар 

турындагы әкиятләргә карата гомуми күзаллау булдыру 

Әкиятнең гасырлар дәвамында үсеше. Борынгы әкиятләрдә геройның аңы, хәйләгә 

осталыгына дан җырлана. Ә әкияти вакыйгалар исә үз эченә геройның изге эшләрен, аның 

сәләтен, киң күңеллеген күрсәтүне максат итеп куя. Йөремсәк әкиятләр турында күзаллау 

булдыру. 



  

Инглиз халык әкияте: “Көрән төстәге пингвин баласы” 

Россиядә яшәүче төрле милләт халыкларының авыз иҗаты әсәрләре. 

Фольклор әсәрләреннән әкиятләрне вакыт тасмасында күрсәтү (бик борынгы, борынгы, 

әкияти вакыйгалар). 

Монгол халык әкияте: “Әтәч таңда нигә кычкыра?” 

Халык авыз иҗаты әсәрләренең гомумкешелек әхлак кагыйдәләрен һәм кешеләрнең үзара 

мөнәсәбәтләрен күрсәтүен ачыклау. 

Фольклор әсәрләре нигезендә милли этикет үзенчәлекләре белән таныштыру. 

Манси халык әкияте “Куянның колагы нигә озын?” 

Әсәр геройларының эш-гамәлләренә әхлак кагыйдәләре нормаларыннан чыгып бәя бирү. 

Төрле халыкларның фольклорында тема, идея, геройларның охшашлыгы. Кече фольклор 

жанрларын практик үзләштерә (табышмак, санамыш, бишек җырлары), үзең текст иҗат 

итү һәм кирәкле мимикалар ярдәмендә аны сәхнәләштерү. Үз кичерешләреңне телдән һәм 

язмача уртаклашу (сөйләм һәм инша формасында) 

Кабардин халык әкияте “Җәнлекләр патшасы”. 

Укучы - тыңлаучыга табигый көчләрнең серен, әкият геройларының серле тормыш 

агышын күрсәтү. 

Венгр халык әкияте “Комсызлык бәласе”. Африка негрлары әкияте “Сырны ничек 

бүлгәннәр?” 

Кешеләрнең хыялларын аңларга тырышабыз 

Фольклор әсәрләреннән автор иҗатына күчү. Л.Лерон “Хыял”. Йолдыз “Антенналы 

бәрәңге”. Зур булмаган күләмдәге текстны мөстәкыйль укый белү, өйрәнелә торган 

текстта кирәкле мәгълүматны табарга өйрәнү. Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле 

мәгълүматны табу һәм таләп ителгән информацияне аерып ала белү. 

Хикәя геройларының характерында тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып 

сөйләү. Геройның характерын билгели белү (аның сүзле портреты, эш-гамәлләре, сөйләм 

әдәбе, автор мөнәсәбәте аша), геройның характер үсешен вакыт аралыгында күзәтү, 

берничә геройның гамәлләренә чагыштырма анализ ясау. Әкият һәм хикәя жанрының 

үзгәлеге турында күзаллау формалаштыру. Л.Лерон “Мәче малае Шукбай” 1,2 бүлекләр. 

Уйдырма, әкиятләр, хикәяләрне чагыштыру. Китап типларын ачыклау: әсәр, җыентык, 

сайланма әсәр, вакытлы матбугат, белешмәлекләр (сүзлек, энциклопедия). Лирик һәм 

прозаик текстларда автор кичерешләрен һәм позицияләрен табу 

Л.Лерон “Шукбай балык тота”. “Хат”. 

Бүгенге көн язучылары, шагырьләренең актуальлеге. Текст белән эшләү нәтиҗәсендә 

төрле сюжет сызыкларын аера белү, геройларның характерын, вакыйгалар үсешен, 

сәбәпләрнең бәйлелеген билгеләү, үзеңнең фикереңне белдерү, авторның әйтергә теләгән 

фикерен аңлау, текстның төп фикерен ачыклау. 

Р.Файзуллин “Тугайда”. А.Әхмәтгалиева “Болытта җиләк үсә”. Җөмләләрне укыганда тыныш 

билгеләрен интонация белән аера белү. Төрле төрдәге һәм типтагы текстларның мәгънә 

үзенчәлекләрен аңлау, аларны интонация ярдәмендә бирү. Фән буенча сүзлек, белешмә 

әдәбият, вакытлы матбугат белән эшләү. Төрле җыентыклар төзергә өйрәнү. 

А. Гыйләҗев “Суык”. 

Төрле әсәрдәге охшаш ситуацияләрне, геройларны табу, чагыштыру. Китапта бирелгән 

мәгълүмат төрен ачыклау: фәнни, әдәби (тышкы билгеләренә һәм анда бирелгән белешмә- 

иллюстратив материал). 

А.Алланазаров “Дустымны эзлим” 

Сәнгатьле уку, текстның эчтәлеген сөйләү һәм язу, сочинение язу, әзер темага телдән яки 

язма рәвештә текст әзерләү, картиналар белән эшләү, әсәргә нигезләп инсценировка 

эшләү, рольләргә бүлеп уку, уен кебек эш төрләрен куллану күз алдында тотыла. 

Р.Гыйззәтуллин “Батырлык”. Г.Рәхим “Иске самовыр торбасы” 

Ярату турында 

Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру (интонация, тон, темп саклап кычкырып уку). 

Р.Вәлиев “Барысын да яратам”. Ш.Маннур “Яратам”. Р.Вәлиев “Чыпчык”. 



  

Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны 

белеп, чират буенча уку. А.Гыймадиев “Шәмси маҗаралары” 

Яшь үзенчәлекләренә туры килгән күләмдәге һәм жанрдагы әсәрләрне эчтән укыганда 

мәгънәсен аңлап җиткерү. В.Нуриев “Кем катырак суга?”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Б.Кустадиев “Идел. Салават күпере”. Р.Вәлиева “Яңгыр белән Кояш”. 

Уку төрләрен билгели белү (өйрәнү, танышу, карап чыгу, сайлап уку). 

Г.Сабитов “Тәүге шатлык”. 

Китапта бирелгән мәгълүмат төрен ачыклау: фәнни, әдәби (тышкы билгеләренә һәм анда 

бирелгән белешмә-иллюстратив материал). 

Н.Гыйматдинова “Болын патшасы”. “Музей йорты”на сәяхәт. Ф.Халиков “Гаилә 

портреты” 

Зур булмаган күләмдәге текстны мөстәкыйль укый белү, өйрәнелә торган текстта кирәкле 

мәгълүматны табарга өйрәнү. Шулай ук сүзлекләрдән кирәкле мәгълүматны табу һәм 

таләп ителгән информацияне аерып ала белү. 

А.Әхмәтгалиева “Безнең чишмә”. “Музей йорты”на сәяхәт. Ф. Әминов “Су буе”.  

Китап типларын ачыклау: әсәр, җыентык, сайланма әсәр, вакытлы матбугат, 

белешмәлекләр (сүзлек, энциклопедия).Г.Бәширов “Беренче кар” 

Укылган әсәргә анализ ясау. М.Мазунов “Яңа карлар ява”. И.Солтан “Кар ник 

шыгырдый?” 

Р.Миңнуллин “Кар бәйрәме”. “Музей йорты”на сәяхәт. “Тылсымлы кыш”. “Серле ачкыч” 

мәктәп клубы утырышы. 

Хикмәтле тормыш тәҗрибәсе туплыйбыз 

Мәсәл жанрының килеп чыгышы, үсеше. Хикәя, шигырь, мәсәл жанрлары турында 

гомуми күзаллаулар, төзелеш үзенчәлекләре, сәнгати чаралары. Бөтен дөньяга танылган 

мәсәлчеләр. 

Эзоп. “ Давыл белән Кояш”. Г.Тукай “Җил илә кояш”. 

Әдәби жанрлар һәм төрләре булган текстлар белән эш.Текстны автор әсәрләре яки 

фольклор әсәре булуын билгеләү. Текстта жанр үзенчәлекләрен аңлау ( тылсымлы 

әкиятләр, күңелсез әкиятләр, хикәя, бишек җырлары, гимн). Н.Исәнбәт “Ябалак белән 

чыпчык”. Татар халык әкияте: “Ябалак белән чыпчык” 

Мәсәл жанры. Мәсәлләрнең ике өлештән: хикәяләү ( вакыйга) һәм моральдән (нәтиҗә, 

тәрбияви аңлату) торуын аңлату. Т.Яхин “Карга белән Төлке”. Ф.Яхин “Сыр бәласе”. 

Г.Шамуков “Карга белән Төлке”. 

Мәкальләр – ул борынгылар сүзе, аталар сүзе, картлар сүзе, тәҗрибә һәм хикмәт җимеше, 

хәтердә сакланырга тиешле хәзинә, халыкның күмәк фикере. В Радлов “Карганың 

хәйләсе”. Л.Толстой “Зирәк чәүкә”. К.Насыйри “Комсыз эт”. 

Тормыш кагыйдәсе, сүзгә дәлил, тормышта киңәш. “Мәкаль” сүзе гарәп теленнән 

алынган, “урынлы сүз яки тиешле урында әйтелгән сүз“ дигән мәгънәне аңлатуын 

төшендерү. Ә.Исхак “Карт Имән белән яшь егет”. М.Гафури “Ике чебен” 

Фәнни-популяр һәм сәнгати текстлар арасындагы аерманы аңлау. Текстның фәнни- 

популяр яки сәнгати текстларка туры килүен исбатлау. Мәсәлдәге хикәяләү өлешенең 

әкиятләрдән килеп чыгуына басым ясау. Мәсәлләрне мораль өлешенең мәкальләр белән 

охшашлыгы. Г.Тукай “Төлке һәм йөзем җимеше”. Төлке белән виноград”. 

Поэтик һәм прозаитик текстларны аера белү. Теләсә нинди текста автор фикерен 

(укытучы ярдәме белән), шулай ук лирик шигырьләрдә геройның борчылуын 

реконструкцияли белү. 

Төрле халык мәкальләре. Мәкальләрне сөйләмдә, мәсәлләрдә урынлы куллану. 

Г.Тукай “Аккош, Чуртан һәм Кыскыч”. И.Крылов “Аккош, Чуртан һәм Кысла”. 

Көлке серләрен эзлибез 

Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Шигырьдә чагыштыру, сынландыру, 

эпитет, контраст. 

Ш.Галиев “Иншаның файдасы”. “Сүзләре һәм үзләре”. 

Поэтик форманың кайбер әһәмиятле үзенчәлекләре белән таныштыру. 



  

Р.Вәлиева “Көчле укучы”. К.Тәңрекулиев “Эшчән”, “Гельды” 

Махсус терминнар кулланмыйча гына, парлы һәм аралаш рифмаларның дөрес 

яңгырашын, эчтәлеккә йогынтысын бәяләү. Рифмаларның чиратлашуы аша “ритм” 

төшенчәсе дә бирү. И.Юзеев “ Хатасыз ничек язарга?”. Р.Миңнуллин “Хаталар өстендә 

эшләү”. 

Сүзлек белән эш (туры, күчерелмә, күпмәгънәле сүзләрне аерып алу), укучыларның 

сүзлек байлыгын максатчан тулыландыра бару. 

Р.Фәйзуллин “Ничек яхшы булырга?”. Йолдыз “Ике җаваплы табышмак”. 

Укыганда орфоэпик һәм интонацион нормаларны саклау. 

Г.Морат “Тиргиләр”. З.Туфайлова “Трай”. Р.Валиев “Минеке” 

Герой ничек туа? 

Сәнгатьнең бер төре буларак әдәби укуны кузаллау. 

Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: темп, тавыш көче, тон, 

сөйләм методикасы ( тавышны күтәрү, түбәнәйтү ). 

Төрле әсәрдәге охшаш ситуацияләрне, геройларны табу, чагыштыру. Ф.Яруллин 

“Тылсымлы ачкыч”. Р.Мингалим “Уйларга кирәк”. 

Рәссам, язучы һәм композиторларның үзенчәлекләрен чагыштыру. Төрле сәнгать төренә 

караган әсәрләрне чагыштыру. 

Сәнгатьлелек тудыру чараларын кулланып, бирелгән тексттагы геройга характеристика 

бирү. Әсәрдән геройны һәм вакыйгаларны характерлаган сүзләрне табу. Авторның үз 

героена мөнәсәбәте. Геройларга чагыштырма характеристика. 

Ф. Яруллин “Тылсымлы ачкыч”.Р.Харис “Берсе калсын иде”. 

Бирелгән өзек эчтәлеген сайлап сөйләү: геройга характеристика бирү (кирәкле сүзләрне 

тексттан сайлау), вакыйга буенча урынны сурәтләү (урынны сурәтләгән сүзләр, 

сүзтезмәләрне тексттан алып). 

Терәк сүзләр, модель, схемаларга таянып, текстны кабат күздән кичерү. Эчтәлекне 

тулысынча һәм кыскача сөйләү (төп фикерне билгеләү). 

Ф. Яруллин “Тылсымлы ачкыч”. Р.Вәлиева “Кышкы ямь”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Укылган әсәрнең дәвамы буларак, телдән сочинение, рәсем яки бирелгән тема буенча 

кечкенә хикәя төзү. 

Әдәби әсәр, әдәби образ, сүз сәнгате, автор (сөйләүче), сюжет, тема; әсәр герое: портреты, 

сөйләме, эш-гамәлләре, фикерләре; авторның әсәр героена мөнәсәбәте төшенчәләрен 

аңлату. 

Ф. Яруллин “Тылсымлы ачкыч”. Йолдыз “Белмәгәнен белми”. 

Телнең сурәтләү чараларын кулланып, мөстәкыйль рәвештә текстны күз алдына китерү. 

Сәнгатьлелек тудыру чараларын кулланып, бирелгән тексттагы геройга характеристика 

бирү. 

М.Мирза “Язның тәүге көннәре”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Әсәрдән геройны һәм вакыйгаларны характерлаган сүзләрне табу. Бирелгән өзек 

эчтәлеген сайлап сөйләү: геройга характеристика бирү (кирәкле сүзләрне тексттан  

сайлау), вакыйга буенча урынны сурәтләү (урынны сурәтләгән сүзләр, сүзтезмәләрне 

тексттан алып). Г.Хәсәнов “Май”. Ә.Рәшит “Яшенле яңгыр” 

Әсәрдән геройны һәм вакыйгаларны характерлаган сүзләрне табу. Бирелгән өзек 

эчтәлеген сайлап сөйләү: геройга характеристика бирү (кирәкле сүзләрне тексттан  

сайлау), вакыйга буенча урынны сурәтләү (урынны сурәтләгән сүзләр, сүзтезмәләрне 

тексттан алып). 

Г.Хәсәнов “Май” 

Телнең сурәтләү чараларын кулланып, мөстәкыйль рәвештә текстны күз алдына китерү 

Сәнгатьлелек тудыру чараларын кулланып, бирелгән тексттагы геройга характеристика 

бирү. Г.Хәсәнов “Май”. 

Төрле әсәрдәге охшаш ситуацияләрне, геройларны табу, чагыштыру Г.Хәсәнов “Май”. 

Үткәннәр белән хәзергене чагыштырабыз 

Язма сөйләмдә телнең сәнгати сурәтләү чараларын: синоним, антоним, чагыштыруларны 



  

куллана белү. 

Р.Фәйзуллин “Онытма син!” 

Шәхси үсештә туган телдә укуның мөһимлеген аңлау; дөньяны күзаллауны , милли 

тарихны һәм мәдәниятны, башлангыч этикетны күзаллауны, мәрхәмәтлелекне һәм 

явызлыкны, әхлаклелекне формалаштыру.  Л.Шагыйрьҗан  “Сөембикә  манарасы”. 

“Музей йорты”на сәяхәт. 

Кызыксындырган әдәбиятны мөстәкыйль сайлый алу. 

М.Мирза “Без бабайсыз үстек”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Өстәмә мәгълүмат алу һәм аңлау өчен белешмә чыганаклардан файдалану. 

“Музей йорты”на сәяхәт. Е. Николаевна Хилкова “Матюниналар портреты” картинасы. 

Ф.Кәрим “Ант”, “Ватаным өчен”. 

М.Җәлил “Кичер, илем!”. 

Мәкаль жанры.В.Нуруллин “Бүреләр, үгез һәм без”. “Музей йорты”на сәяхәт. 

Мәҗбүри арадаш аттестация. 

Г.Ахунов “Канатлар кая илтә?”. Мәкальләр. “Музей йорты”на сәяхәт. И.Юзеев 

“Матурлыкны гына алып кит”. “Музей йорты”на сәяхәт. Г.Бәширов “Безнең Татарстан” 

 

УКЫТУНЫҢ ДҮРТЕНЧЕ ЕЛЫ 

 

Тылсымлы әкият кануннарын өйрәнәбез: үткәннәрне яңадан кичереп, бүгенге тормыш 

белән бәйлибез. 

Аерым бер элементы буенча китапта ориентлашырга өйрәтү (авторы, исеме,“Эчтәлек” 

бите, иллюстрацияләр) “Миф” төшенчәсе. Мифларның килеп чыгышы ышанулар, 

ырымнар. Мифлар халык авыз иҗатында. Мифлар турында гомуми күзаллау булдыру. 

Борынгы халыкларның тормышы, кеше һәм табигать арасындагы мөнәсәбәт. Җир йөзендә 

яшәгән беренче кешеләр. Ф.И.Урманче, К.М.Миңнуллин “Мифология энциклопедиясе”. 

“Хапи алла турында” миф. 

Легенда турында төшенчә. Кеше һәм табигать арасындагы мөнәсәбәт. Дөнья турында 

борынгы күзаллаулар чагылышы. Җир ничек яралган? Р.Вәлиева “Изгеләр тавы”. 

Дөнья турында борынгы күзаллаулар чагылышы. Күкнең күтәрелүе (легенда).  

“Кырык кыз”.( риваять) “Бумеранг” (Австралия халык әкияте) Борынгы легендалар ни 

сөйли? Төрле атамалар аларның килеп чыгышы. Тарихи бәйләнеш. Халык традицияләре 

һәм бәйрәмнәр. Тотем агачлар, кешеләрнең аларга карашы, борынгы традицияләрнең 

сакланышы. Айдархан һәм сәхабәләр. 

Тарихи бәйләнеш. Пәйгамбәрнең тууы.”Мәрҗан каласы һәм унике кыз”хикәяте. 

Рәссам А.Абзгильдин биографиясе, иҗаты. Тотем үсемлекләр, кешеләрнең аларга карашы, 

борынгы традицияләрнең сакланышы. З.Ярмәки “Ак каен”. “Чыршы ни өчен мәңге яшел 

”легенда. Тотем үсемлекләр, кешеләрнең аларга карашы, борынгы традицияләрнең 

сакланышы. Г.Кутуй “Рөстәм маҗаралары”. 

Ак байтал. Халыклар әкиятләренең мифлар, легендаларда чагылышы.Әкият һәм хикәя 

жанрының композиция үзенчәлеген (күзәтүләр аша) аңлату. Тотем хайваннар, борынгы 

традицияләрнең сакланышы. Укыганда орфоэпик һәм интонацион нормаларны саклау. 

Тотем хайваннар, кешеләрнең аларга карашы, борынгы традицияләрнең сакланышы. 

Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Р.Миңнуллин “Алтын Урда”. Тарихи 

бәйләнеш. Р.Фәйзуллин “Безнең тарих” 

Риваять һәм легендаларда бирелгән вакыйгаларның әкиятләрдә чагылышы. Татар 

мифологиясендә Ак бүре. Татарстан гербы. Риваять, легенда, мәсәл, миф, санамыш, әкият, 

тизәйткеч, үртәвеч, такмаза, бәет кебек әсәрләрнең гомуми үзенчәлекләрен аңлау. 

Җөмләләрне укыганда тыныш билгеләрен интонация белән аеру. 

Татар халык әкияте “Ак бүре”. Халык әкиятләрендәге тылсым юлы белән җиңүләр, 

автор әкиятләрендә акыл. Халык әкиятләренең мифлар, легендаларда чагылышы. Уку, 

фәнни-популяр текстларның үзенчәлекләре. В.А.Ранов, Г.М.Давлетшин, Р.Бекбулатов, 

Р.Мостафин, К.Нафиков, М.И.Әхмәтҗанов- эзләнүчеләр. 



  

Тылсым дөньясы, тылсымлы предметлар, сихри саннар, сүзләр, тылсымлы 

булышчылар. Ак елан. Татар халык әкияте “Үги кыз” 

Тылсымлы әкият герое. Еланнар патшасы Шаһмара әкиятендә тылсым дөньясы, 

тылсымлы предметлар, сихри саннар, сүзләр, тылсымлы булышчылар. Тылсымлы әкият 

законнары: әкият герое өеннән чыгып китә, максатка ирешү юллары (тылсым дөньясы, 

карурманнар аша үтүче юл, сынаулар, тылсымлы булышчы ярдәме, җиңү шатлыгы) 

Фольклорга нигезләнгән хикәяләү. Дастан, риваять һәм легендалар аша тарих белән 

танышабыз, ә автор әкиятләре хисләр дөньясына чакыра. 

Кешелек тарихының борынгы битләре: Казан ханлыгы, Идел буе регионы. Борынгы 

шагыйрь – Кол Гали иҗаты, биографиясе. Кыйсса сүзенә аңлатма. Язучы әсәрендә тарих, 

вакыйгаларның тарихи хәрәкәте, характерлар. Төрле атамалар, аларның килеп чыгышы. Р. 

Зәйдулла иҗаты. 

Халык әкиятләрендәге тылсым белән җиңүләр, автор әкиятләрендә, акыл белән эш 

итеп, уңышка ирешү, ярату һәм яратыла белүнең көче. Кол Галинең “Кыйссаи Йосыф” 

әсәре. Дастан төшенчәсе 

Р.Харис иҗаты, тормыш юлы. “Зөләйха” поэмасыннан өзек. Хикәя геройларының 

характерын тормыштан алынган вакыйгаларны чагылдырып сөйләү. 

Халык традицияләре һәм бәйрәмнәр. Г.Латыйп “Минем нәсел”, Э.Шарифуллина “Без 

– татар балалары” Фольклор текстлары аша укучыларга тарихи элементлары (географик 

һәм тарихи атамалар, язу барлыкка килгәннән соң кешеләр тормышы). Ә.Рәшит “Нәсел 

агачы”, Ф.Гыйрфанов “Болгар ханнары шәҗәрәсе”. Шамаил турында төшенчә. Тормыш 

агачы, кешеләрнең аларга карашы. Х.Камалов “Археолог”. 

Н.Сәйяр “Айсылу”. Автор әкиятләренең халык әкиятләре белән охшашлыгы (жанр 

һәм сюжет). Әкият геройларының серле тормыш агышын күрсәтү. Халык һәм автор 

әкиятләре. 

Н.Сәйяр “Айсылу”. Тылсымлы әкият законнары: әкият героеның өеннән  чыгып 

китүе, максатка ирешү юлы (тылсым дөньясы, карурманнар аша үтә торган юл, сынаулар, 

тылсымлы булышчы ярдәме, җиңү шатлыгы). 

Г.Вәлиуллина “Кызыктырсалар да”, Батулла “Су иясе” Поэтик әсәрләр аша 

укучыларга парлы һәм аралаш рифмаларның ритмлылыгы фольклорга нигезләнгәнлеге. 

Китапны саклап тоту күнекмәләре Фольклор жанрының тормышта, хәзерге вакытта 

яшәеше. Фольклор әсәрләрендә жанр үзенчәлекләре. Фольклор әдәбиятының автор 

язмалары. Фольклор текстының үзенчәлекләре. Текстны төрле җөмләләр тезмәсеннән 

гамәли аеру. Әсәрнең исеменә һәм бизәлешенә карап, эчтәлеге. 

Шагыйрьләр һәм авторлар иҗаты аша табигать һәм кешеләрнең матурлыгын аңларга 

өйрәнәбез. Кеше һәм табигать бергәлеге. Ш.Галиев иҗаты. “Алсу дөнья”, “Җирдә миңа  

ни кирәк” шигырьләре. Строфа турында төшенчә. Шәехзадә Бабич шигырьләре. Дөньяны 

шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Халык әдәбиятында “вакыт” төшенчәсе. Уку 

техникасын үстерү. 

Чит ил һәм хәзерге көн язучыларының кече яшьтәге мәктәп баласы аңлый алырлык 

әсәрләре.Р.Миңнуллин иҗаты. Р.Миңнуллин “Утыз Имәнине укыганда туган уйлар” 

Әйләнә-тирә дөньяның матурлыгы – шагыйрь өчен илһам чишмәсе булуын инандыру. 

Г.Рәхим, М.Усмановның көз турындагы шигырьләре. Г.Рәхим “Песнәк”. Кеше һәм 

табигать бергәлеге. 

Н.Думави “Беренче кар”, Р.Харис “Ак карлар арасында” шигырьләрендә чагыштыру, 

эпитет, сынландыру. 

З.Ярмәки “Иртә”. Җанлы сөйләмнең мөһим чаралары: темп, тавыш көче, тон, 

тавышны күтәрү, төшерү 

Г.Рәхим иҗаты, тормыш юлы. “Апрель” хикәясе. Хикәя жанры турында күзаллауны 

киңәйтү. Сөйләм барышында әйтелгән фикерне аңлау, ишеткән әсәрнең эчтәлеге буенча 

сорауларга җавап бирү, сөйләмдә куелган максатны аңлый алу, дөрес, фәнни яктан танып- 

белү, әдәби әсәрләрне тыңлаганнан соң сораулар кую. 

Хикәя геройлары , аларның портрет һәм характер үзенчәлеге, башкарган гамәлләре 



  

аша чагылышы. Хикәядәге чынбарлык чагылышы. Хикәяләү төрләре.Тезмә һәм чәчмә 

әсәрләр. Язучы язган әсәрнең үзенчәлеге. Н.Исәнбәт иҗаты. “Өч матур сүз” шигыре. Сүз 

турында мәкальләр. 

Л.Лерон “Кыхырый, Мыхырый һәм Шыхмырый”. И.Гыйләҗев “Тутыкмас ботка”. 

Г.Галиев “Бибкәй аланы” хикәясе. Авторның үз героена мөнәсәбәте. Укылган әсәргә 

анализ ясау. Эчтән укый белергә күнектерү. Чылбыр рәвешендә укыганда, үз урыныңны 

белеп чират буенча уку. 

Безгә кадәр яшәгән яшьтәшләребез тормышы белән танышабыз. 

Авторның үз героена мөнәсәбәте. Хикәя геройлары, аларның портрет һәм характер 

үзенчәлекләренең, башкарган гамәллләре аша чагылышы. З.Бәшири “Бер асрауның аһ- 

зары”, Н.Думави “Ятим бала” Ф.Әмирхан “Кечкенә хезмәтче” Ф. Әмирхан иҗаты. 

“Кечкенә хезмәтче” әсәрендәге геройларга чагыштырма характеристика. 

К.Нәҗминең “Нәсимәнең беренче эш көне” хикәясе. Хикәя жанры турында күзаллау 

формалаштыру. Хикәядәге чынбарлык чагылышы. Әдәби тел берәмлекләре 

Д.Аппакова иҗаты. “Кечкенә Бануның тарихы” хикәясе. Герой характерының 

катлаулылыгы , вакыт белән бәйләнеше 

Г.Ибраһимов “Укудан кайткач”. Ф.Решетников “Каникулга кайтты”. Әсәр авторлары 

турында мәгълүмат. 

Р.Харис “Фронтовиклар” хикәясендә герой яшәгән тирәлек, пейзаж Шагыйрь, язучы, 

рәссамнарның биографиясе 

Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Уку төрләре (өйрәнү, танышу, карап чыгу, сайлап 

уку). Бирелгән исемлек, картотека буенча китап сайлау. Алфавит каталогы. Яшь 

үзенчәлекләренә туры килгән сүзлек һәм белешмә материалларны мөстәкыйль рәвештә 

куллану. 

С.Хәкимнең “Яратам мин” шигыре. Сөйләм милодикасы (тавышны күтәрү, төшерү) 

Матурлык дөньяны коткара. Зөлфәт “Кыз тавы”. Хәзерге заман авторлары белән 

очрашу, балаларның авторга сораулары, җаваплары. 

М.Мәһдиев иҗаты һәм тормыш юлы. “Бәхилләшү” әсәреннән өзек уку. Композициясе 

һәм сюжеты катлаулы булган, күләмле әсәрләр. Яшь үзенчәлекләренә туры килгән 

күләмдәге һәм жанрдагы әсәрләрне эчтән укыганда мәгънәсе. Ф.Хөсни “Малай белән 

солдат”. Белем һәм күнекмәләрне тикшерү. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы 

матбугат. Герой белән сөйләүче арасындагы тормыш. Г.Ибраһимов “Яз башы” 

Матурлыкның безгә ничек тәэсир итүен аңларга тырышабыз. 

Кеше һәм табигать бергәлеге. В.Хәйруллинаның тормыш юлы һәм иҗаты. “Хәерле 

көн” шигырен уку 

Дөньяны шагыйрь күзлегеннән чыгып күзаллау. Герой яшәгән тирәлек, пейзаж. 

С.Гафарова “Көз”. И.Шишкинның “Каенлык” картинасы 

Халык авыз иҗатының төп байлыгы- табигый социаль тигезлекне саклау һәм яклау. 

Ш.Галиев “Урман ява” 

Р.Вәлиева иҗаты. “Бөтен дөнья ак кына”. Әдәби тел берәмлекләре. “Эчтәлек” бите 

белән танышу, аңа карап кирәкле әсәрне китаптан таба белү, кече яштәге мәктәп 

баласының дәреслектән тыш эшчәнлеген оештыру; өй, мәктәп китапханәләреннән 

файдалану. 

Р.Гыйззәтуллин “Язгы моң” Бирелгән өзек эчтәлеген сайлап сөйләү: геройга 

характеристика (кирәкле сүзләрне тексттан сайлау), вакыйга буенча урынның сурәте 

(урынны сурәтләгән сүзләр, сүзтезмәләрне тексттан алып). 

Р.Мингалим “Бүген төнлә күккә кара”. Автор күзәтүләренең чагылышы. Төрле 

әсәрдәге охшаш ситуацияләрне, геройларны табу, чагыштыру. 

Л. Ихсанова иҗаты. “Шомырт чәчәкләре ак кына”. Хикәя жанры турында күзаллау 

формалаштыруны дәвам итү. 

К. Булатова шигыре “Шушы яктан, шушы туфрактан без”. К.Максимов “Идел 

көзгесендә” картинасы. Фән буенча сүзлек, белешмә әдәбият, вакытлы матбугат. 

И.Юзеев иҗаты. 



  

Батулла “Салават күпере кайда йоклый?” хикәясе. Хикәядәге чынбарлык чагылышы 

Геройларның эш-гамәлләрен капма-каршылыгы яки охшашлыгы буенча чагыштыру. 

Текстны анализлау барышында автор билгеләмәләре, геройның исеме аша авторның аңа 

мөнәсәбәте. 

Г.Хәсәновның “Аккош” хикәясе, Р.Фәйзуллинның “Быелгы яз” шигыре белән 

А.Тимергалиеваның “Аккош” картинасы арасындагы охшашлык. Чит ил һәм үзебезнең 

сынлы сәнгать әсәрләре белән танышу. “Музей йорты”ндагы әсәрләр. 

Р. Миңнуллин “Атказанган сандугач” шигыре. К.Сибгатуллин “Бөтен кеше бүген 

шундый әйбәт”. Укытучы ярдәмендә катнашучыларның эш-гамәлләренең мотивларын 

билгеләү, аларны анализлау, чагыштыру. 

Р.Хафизова “Кирлемән” хикәясе. Геройларга чагыштырма характеристика. 

Р. Хисматуллин “Аһ, бер китсәң кирегә” Җ. Тәрҗеманов. «Шуктуган», Ш. Галиев. 

«Тукран сые». Укучыларны мөстәкыйль уку өчен китап сайларга өйрәтү, уку 

күнекмәләрен киңәйтү һәм тирәнәйтү. 

Кече яшь яшьтәге мәктәп баласының дәреслектән тыш эшчәнлеген оештыру: өй, 

мәктәп китапханәләреннән файдалану. Балалар китабының төзелеше, төрләре, жанрлары, 

темалары. Н. Сладковның «Тыштан ял-тырый, эчтән калтырый»хикәясе, Е. Зуев. «Урман 

хәзинәләре» картинасы 

Э. Шәрифуллина иҗаты, «Тормыш яме» шигыре, В.Кочунов. «Бәйрәмчә натюрморт» 

картинасы 

Драма төшенчәсе. Г. Гыйльманов иҗаты, 

«Минем исе¬мем — Бүрек» әкият-драмасы .Чылбыр рәвешендә укыганда, үз 

урыныңны белеп, чират буенча уку. 

Сәнгать дөньясының үзенә генә хас үзенчәлекләрен ачыклыйбыз. Р.Вәлиев “Кайтчы 

Сөембикә” шигыре. Автор бирергә теләгән картинаны күзаллау. Автор әсәрләрендә һәм 

халык авыз иҗатында охшашлык. Халык авыз иҗатының төрле жанрлары һәм автор 

әсәрләре. Язучылар катнашында үткән “Серле ачкыч” мәктәп клубы утырышы. Р.Харис 

“Елмай”. Сәнгатьле уку күнекмәләре формалаштыру ( интонация, тон, темп саклап 

кычкырып уку). Поэтик форманың эчтәлекле сәнгатьлелеген тирәнтен аңлау. Шагыйрьләр 

сайлаган шигъри алымнарның эчтәлекле, максатчан булуы. 

Р. Вәлиев «Эт кояшы» (өзек), К. Насыйри “Каз итен, коймак¬ка төреп, кай¬макка 

манып ашау”. Сәнгатьле уку күнекмәләрен үстерү. Герой характерының катлаулылыгы, 

вакыт белән бәйләнеше. Укытучы ярдәмендә әдәби тексттан сәнгатьлелек чараларын: 

синоним, антоним, эпитет, чагыштыру, метафора, гиперболаларны табу һәм аларның 

әһәмияте. 

Мөҗәһит “Кемнең сайрыйсы килми?”, К.Сибгатуллин “Чыпчык” шигырьләрен эчтән 

укыган буенча фикер алышу. Җанлы сөйләмнең мөһим чараларын үзләштерү күнегүләре: 

темп, тавыш көче, тон, сөйләм мелодикасы ( тавышны күтәрү, түбәнәйтү). Әсәрнең 

төзелеш үзенчәлекләре, сурәтләү (пейзаж, портрет, интерьер), фикер йөртү, геройның 

монологы һәм диалогы, композиция үзенчәлекләре.. 

Р.Әхмәтҗанов “Безнең шигырь”, И.Гыйләҗев “Охшашлык”.Г. Тукай “Яз галәмәтләре” 

шигырьләре, 

В. Аршиновның биографиясе һәм иҗаты, “Яз билгеләре” картинасы. Шигырьдә 

чагыштыру, сынландыру, эпитет. Балалар китабы белән эшләү. Уку компетенцияләрен 

кирәкле дәрәҗәдә булдыру, сөйләм теле. Уку техникалары; әдәби, фәнни, уку текстлары  

Үткәне булмаган халыкның киләчәге юк. Туган ил турында уйланабыз. 

Билгесез рәссамның «Сөембикә ханбикә үз гаиләсе белән» картинасы. Р.Вәлиевның 

«Ватаным» шигыре, 

Р.Абдуллинның «Ватаным» көен тыңлау. Гимннар (Татарстан гимны). Илебездәге 

сынлы сәнгать музейлары. Р.Харис “Татарстан әләме”шигыре, В.Худяковның «Сөембикә 

ханбикәне Казаннан алып китү» картинасы. Символик төшенчәләр 

А.Алиш “Сертотмас Үрдәк” әкият-пьесса. Мәкальләр Монологик сөйләмнең 

үзенчәлекләрен искә алып, синоним, антоним, чагыштыру.. Автор текстына таянып, 



  

тәкъдим ителгән яки укытучы әйткән тема буенча зур булмаган текст (монолог). Сөйләм 

төре буларак монолог. 

Н. Арсланов «Халкыма», Г. Морат «Чит тел» шигырьләрендә авторның кичерешләре. 

К. Вениг «Казанны яулап алу» картинасы. Г. Вәлиева. «Карт алаша колагы». Мәкальләр, 

татар халкы һәм ат турында әңгәмә. 

М.Мирза. «Балачак хатирәсе» хикәясендә авторның кичерешләре. Көндәлек 

тормыштан, әдәби әсәрләрдән, сынлы сәнгать әсәрләреннән алынган тәэсирләрне 

тасвирлый белү, фикерләү, хикәяләү. Р. Фәйзуллин «Минем әти» шигыре, А.Ширяева 

«Авыр елларда» картинасы. 

Н. Каштанның «Әрем исе» хикәясе. Укылган әсәргә анализ ясау. Текстның төп 

фикере, микротемалары, төп һәм терәк сүзләре. Текстны кабат укыганда эшчәнлек 

алгоритмы. 

Р. Вәлиева «Онытма», М. Җәлил «Дару» шигырьләре 

Г. Кутуйның «Яшен» хикәясендәге геройларга характеристика. А. Пластов. «Фашист 

самолёты очып үтте» картинасы 

Ш. Рәкыйповның «Төнге очыш» хикәясе. Хикәядәге чынбарлык чагылышы. 

Г.Мөхәммәтшин «Туган як», М. Галиев «Туган як» шигырьләрендә сурәтләүләр. 

Чагыштыру, контраст, җанландыру кебек гади әдәби алымнары. 

Р.Харис “Туган җирем” шигыре. Үзеңнең халкыңның сәнгать әсәрләрен өйрәнү 

нигезендә, туган телнең коммуникатив - эстетик мөмкинлекләре 

 

2.2.2.6. Математика и информатика 

 Первый год обучения 

 Основные содержательные линии  

Числа и действия над ними 

Первичные количественные представления. Числа и цифры от 1 до 9. Число и цифра 0. Счёт 

предметов. Установление порядкового номера того или иного объекта при заданном порядке 

счёта. Сравнение групп предметов по количеству: больше, меньше, столько же. Сравнение 

чисел: знаки <, =, >. Однозначные числа. Число 10. Двузначные числа. Числа от 11 до 20, их 

запись и названия. 

Сложение и вычитание чисел в пределах 20. Названия компонентов и результатов действий 

сложения и вычитания. Переместительное свойство сложения. Увеличение (уменьшение) числа 

на некоторое число. Разностное сравнение чисел. 

Величины и действия над ними 

Сравнение предметов (реальных объектов) по некоторой величине без её измерения: выше - 

ниже, шире - уже, длиннее - короче, старше – моложе. 

Первичные представления о длине. Длина отрезка. Измерение длины. Сантиметр и дециметр 

как единицы длины. Соотношение между дециметром и сантиметром. Сравнение длин на 

основе их измерения, разностное сравнение длин (длиннее / короче на). 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Знакомство с формулировкой текстовой задачи, выделение условия и вопроса. Распознавание и 

составление текстовых задач. Установление зависимости между данными и искомой 

величинами, представление полученной информацию в виде рисунка, схемы или другой 

модели. Нахождение и запись решения задачи в виде числового выражения. Вычисление и 

запись ответа задачи в виде значения выражения с соответствующим наименованием. 

Выделение признаков предметов, узнавание предметов по заданным признакам. Сравнение 

двух или более предметов. Задачи на классификацию объектов по одному признаку. 

Задачи на нахождение и/или объяснение закономерности в ряду чисел, геометрических фигур, 

объектов повседневной жизни. 

Последовательность действий. Задачи на пошаговое выполнение простейших алгоритмов 

(последовательности действий). 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Расположение предметов слева, справа, вверху, внизу по отношению к наблюдателю, их 



  

комбинация. Расположение предметов над (под) чем-то, левее (правее) чего-то, между одним и 

другим. Расположение предметов по порядку: установление первого и последнего, следующего 

и предшествующего (если они существуют). 

Распознавание геометрических фигур: круг, треугольник, прямоугольник (квадрат). Прямые и 

кривые линии. Точка. Отрезок. 

Изображение геометрических фигур: точка, прямая линия, кривая линия, отрезок. 

Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Чтение и заполнение строк, столбцов таблицы. 
Использование таблицы сложения для выполнения действий с однозначными числами. 

Заполнение простейших схем и изображений числовыми данными. 

  

Второй год обучения 

Основные содержательные линии Числа и действия над ними 

Устная и письменная нумерация двузначных чисел: разрядный принцип десятичной записи 

чисел, принцип построения количественных числительных для двузначных чисел. 

Сравнение чисел в пределах 100. 

Числовое выражение и его значение. Числовые равенства и неравенства. Устное сложение и 

вычитание чисел в пределах 100 без перехода и с переходом через разряд. Поразрядные 

способы сложения и вычитания в пределах 100. Запись сложения и вычитания в столбик. 

Связь между компонентами и результатами действия сложения и вычитания. 

Умножение как сложение одинаковых слагаемых. Множители, произведение и его значение. 

Табличные случаи умножения. Переместительное свойство умножения. Случаи умножения на 0 

и на 1. 

Знакомство с делением на уровне предметных действий. Делимое, делитель, частное и его 

значение. 

Проверка результата вычислений. 

Порядок выполнения действий в вычислениях. Нахождение значения числового выражения, 

содержащего действия со скобками или без скобок в пределах 100. Использование изученных 

свойств арифметических действий (переместительное и сочетательное свойства сложения) для 

вычислений. 

Величины и действия над ними 

Единица массы — килограмм. Измерение массы с помощью чашечных весов. Единица 

стоимости — рубль. Сравнение предметов по стоимости. 

Измерение времени с помощью цифровых или стрелочных часов. Время как 

продолжительность. 

Единицы времени: час, минута, соотношение между ними. 

Единица длины — метр. Соотношения между метром, дециметром и сантиметром. 

Длина ломаной. Периметр многоугольника. Вычисление периметра прямоугольника (квадрата). 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. Выбор действия при решении задачи. 

Запись решения задачи по «шагам» (действиям) и в виде числового выражения. 

Решение задач в 2 действия на сложение и вычитание. 

Классификация объектов по заданному или самостоятельно установленному признаку. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Луч. Угол. Прямой угол. Прямоугольник. Квадрат. Ломаная линия. Многоугольник. 
Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданными длинами сторон, квадрата с 

заданной длиной стороны. Использование линейки для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах. 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 



  

  

Третий год обучения 

Основные содержательные линии Числа и действия над ними 

Нумерация трёхзначных чисел: получение новой разрядной единицы — сотни, разряд сотен, 

принцип построения количественных числительных для трёхзначных чисел. Представление 

трёхзначных чисел в виде суммы разрядных слагаемых. Поразрядное сравнение чисел. 

Устное и письменное сложение, вычитание, умножение и деление чисел в пределах 1000. 

Поразрядное сложение и вычитание многозначных чисел с использованием записи в столбик. 

Табличное умножение и деление. Внетабличное умножение и деление, в том числе деление с 

остатком. 

Переместительное и сочетательное свойства умножения. Умножение суммы на число и числа 

на сумму. Запись письменного умножения в столбик. 

Деление суммы на число. Запись письменного деления уголком. Взаимосвязь компонентов и 

результатов действий умножения и деления. Увеличение и уменьшение числа в несколько раз. 

Кратное сравнение чисел. 

Порядок выполнения действий. Нахождение значения числового выражения, содержащего 

несколько действий со скобками или без скобок в пределах 1000, осуществление проверки 

полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. Использование изученных 

свойств арифметических действий для удобства вычислений. 

Величины и действия над ними 

Единица массы — грамм. Соотношение между килограммом и граммом. 
Сравнение предметов по массе: установление между ними соотношения тяжелее/легче на/в. 

Сравнение предметов по стоимости: установление между ними соотношения дороже/ дешевле 

на/в. 

Единица длины — миллиметр. Соотношение между изучаемыми единицами длины. 

Площадь. Сравнение площадей фигур без их измерения. 

Единицы площади: квадратный сантиметр, квадратный дециметр, квадратный метр. 

Соотношение между единицами площади. 

Вычисление периметра прямоугольника (квадрата), площади прямоугольника (квадрата) на 

основе измерения длины и ширины. 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 
Задачи на все действия. Запись решения задач по «шагам» (действиям) с  помощью числового 

выражения. 

Задачи с недостающими и избыточными данными. Выбор рационального пути решения задачи. 

Классификация объектов по двум и более признакам. 

Распознавание верных (истинных) и неверных (ложных) утверждений. Конструирование 

правильных логических рассуждений с использованием связок «если …, то …», «значит», 

«поэтому». 

Выполнение простейших алгоритмов с условными переходами. Составление и использование 

формализованного описания последовательности действий (план действий, схема, алгоритм) 

при решении учебных и практических задач. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Изображение на клетчатой бумаге прямоугольника с заданным значением площади. 

Задачи на разрезание и конструирование геометрических фигур. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

таблицах с данными о реальных процессах и явлениях окружающего мира  (в т.ч. календарь,  

расписание). 

Внесение данных в таблицу, заполнение схем и изображений числовыми данными. 

  

Четвертый год обучения  



  

Основные содержательные линии 

Числа и действия над ними 

Разрядная единица тысяча. Разряды единиц тысяч, десятков тысяч, сотен тысяч. Класс единиц и 

класс тысяч. Поразрядное сравнение многозначных чисел. 

Понятие доли. Сравнение долей одного целого. 

Составление упорядоченного набора чисел по заданному правилу. 

Письменное сложение, вычитание, умножение, деление многозначных чисел (с записью 

столбиком и уголком). 

Деление с остатком. Взаимосвязь делимого, делителя, неполного частного и остатка. 

Письменное деление с  остатком с записью уголком. Случаи деления многозначного числа на 

однозначное и многозначного числа на многозначное. 

Умножение и деление на 10, 100, 1000. 

Использование свойств арифметических действий для удобства вычислений при нахождении 

значения числового выражения, содержащего несколько действий. 

Проверка полученного результата, в том числе с помощью калькулятора. 

Нахождение числа, большего или меньшего данного числа: на заданное число, в заданное число 

раз. Нахождение доли от величины, величины по её доле. 

Нахождение неизвестного компонента действий сложения, вычитания, умножения, деления. 

Величины и действия над ними 

Время. Единицы времени: секунда, минута, час, сутки, неделя, месяц, год, век. Соотношения 

между ними. 

Масса. Единицы массы: грамм, килограмм, центнер, тонна. Соотношения между 

ними. 

Длина. Единицы длины: миллиметр, сантиметр, дециметр, метр, километр. 

Соотношения между ними. 

Площадь. Единицы площади: квадратный метр, квадратный дециметр, квадратный сантиметр, 

квадратный миллиметр. Соотношения между ними. 

Скорость. Единицы скорости: километры в час, метры в секунду. Цена, количество, стоимость; 

соотношение между ними. 

Производительность, объем работы, время работы, соотношение между ними. Сложение и 

вычитание однородных величин. 

Умножение и деление величины на натуральное число. Деление величины на однородную 

величину. 

Нахождение периметра и площади прямоугольника (квадрата). Нахождение периметра и 

площади фигур, составленных из 2-3 прямоугольников. 

Понятие о вместимости. Единица вместимости литр. 

Текстовые задачи и алгоритмы 

Решение текстовых задач арифметическим способом. 

Задачи, содержащие зависимости, характеризующие процесс движения (скорость, время, 

пройденный путь), процесс работы (производительность труда, время, объём всей работы), 

процесс изготовления товара (расход на предмет, количество предметов, общий расход), 

расчёта стоимости (цена, количество, общая стоимость товара). Использование таблиц для 

решения текстовой задачи. 

Задачи на нахождение доли целого и целого по его доле. Решение текстовых задач разными 

способами. 

Составление плана (алгоритма) решения задачи. Формализованные описания 

последовательности действий (план действий, схема, таблица, блок-схема и т. д.) в ситуациях 

повседневной жизни и при решении учебных задач. 



  

Составление алгоритмов для исполнителей с простой (понятной) системой команд. 

Пространственные представления и геометрические фигуры 

Распознавание геометрических фигур: окружность, круг, простейших пространственных фигур: 

шар, куб, проекций предметов окружающего мира на плоскость (пол, стену) в простейших 

случаях. 

Разбиение фигуры на прямоугольники или квадраты. Построение окружности заданного 

радиуса. 

Использование линейки и циркуля для выполнения построений. 

Работа с данными 

Извлечение и использование для решения задач информации, представленной в простейших 

столбчатых диаграммах, в простейших таблицах с данными о реальных процессах и явлениях 

окружающего мира (в т. ч. календарь, расписание), в предметах повседневной жизни (ярлык, 

этикетка, счёт, меню, прайс-лист, объявление и т. п.). Представление информации с помощью 

таблиц, схем, столбчатых диаграмм. 

 

2.2.2.7 .Окружающий мир. 

Первый год обучения 
 

Человек и природа 

Разнообразие растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их существенные 

признаки). Наиболее распространенные комнатные растения и растения цветника. 

Лиственные и хвойные деревья. 

Человек – часть природы. Взаимосвязи между человеком и природой. Охрана природных 

богатств, правила поведения в природе. Растения и животные в моем доме. Правила ухода 

за комнатными растениями, забота о домашних животных. 

Человек и общество 

Наша Родина – Россия. Символы России. Первоначальные сведения о народах России, ее 

столице, о своей малой родине. 

Я – школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. Ценность дружбы. Взаимная помощь. 

Моя семья в прошлом и настоящем. Правила поведения в семье. Взаимоотношения и 

взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии членов семьи. 

Правила безопасной жизни 

Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. Овощи и фрукты, их разнообразие и 

значение в питании человека. 

Правила поведения в школе, на уроке. Правила безопасного поведения в общественном 

транспорте и на дорогах. Действия в соответствии с основными знаками дорожного 

движения. 

Безопасность в сети Интернет 

Программа 1 класса включает следующие разделы: 

Мы и наш мир 11( ч) 

Дорога в школу — дорога к открытию мира. 

Наш мир — это природа, культура и мы, люди. Неживая и живая природа. 

Культура. Мы — это я и другие люди, живущие в согласии друг с другом. Разные народы 

Земли. Наш мир — это все, что мы любим, понимаем, знаем. Люди — творцы культуры. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: путешествие в ближайший лес села, за 

околицу села в мир красок и звуков родной природы. 



  

Наш класс (13 ч) 

Наш класс в школе. Мы в классе — это я, мои одноклассники, наш учитель. 

Отношения в классе между одноклассниками, между учащимися и учителем. Школа — 

содружество детей и взрослых; мир, согласие, дружба, взаимопомощь в классе и школе. 

Учитель — наставник и друг. Правила поведения в классе и школе, организация труда и 

отдыха. 

Природа в классе — источник радости, красоты и знаний. Комнатные растения. 

Части растения. Уход за комнатными растениями. Разнообразие растений возле школы. 

Деревья, кустарники, травянистые растения (травы). Аквариум и его обитатели, другие 

животные живого уголка. Необходимость бережного отношения к ним, уход за ними. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, птицы, звери; основные отличительные 

признаки этих групп. Любовь к растениям и животным, забота о них — важная часть 

счастливой жизни культурного человека. 

Распорядок учебного дня — разумное чередование учебной работы и отдыха. 

Книга — первый помощник в учебе с давних времен. Игры во время переменок, на уроке 

физкультуры, в группе продленного дня — наше культурное богатство; роль игры в 

сохранении здоровья. Мир детских игрушек и детского фольклора. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: участие в школьном осеннем спортивном 

празднике с программой народных детских игр родного края. Путешествие за околицу 

села для знакомства с природой в ее естественных формах. 

Наш дом и семья (15 ч) 

Мы в семье — это я и мои родные. Отношения в семье: любовь к детям, уважение к 

старшим, взаимопонимание и взаимопомощь. Родословное древо. Семейный архив и 

реликвии — семейная память. Я и члены моей семьи — часть моего народа. Культура 

моего народа (рукотворная и нерукотворная) хранится в семье и передается от одного 

поколения к другому. 

Природа в доме. Откуда в наш дом приходят вода, газ, электричество. Как 

рождаются вещи (превращение природных материалов в изделия благодаря труду людей). 

Красивые камни в нашем доме; изделия из камня — соединение красоты природы, 

фантазии и мастерства людей. Комнатные растения у нас дома. Растения огорода и сада. 

Овощи и фрукты на нашем столе. Как появляются на столе хлеб и каша, чай и кофе. 

Дикорастущие и культурные растения. Собака и кошка — животные, прирученные 

человеком в глубокой древности. Породы собак и кошек. Дикие и домашние животные. 

Наши коллекции: фигурки животных, игрушки, изображающие животных, и т. д. — 

соединение образов природы и творчества человека. 

Ритм жизни в семье — основа здорового образа жизни. Режим дня, личная гигиена, 

правильное питание, правила обращения с домашней утварью и бытовыми 

электроприборами, безопасное поведение на улице. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: выставка «Семейный круг» по материалам 

семейных архивов учащихся с использованием таблиц «Родословное древо», 

составленных детьми совместно с родителями. Праздник «Семейные секреты вкусной и 

здоровой пищи». 

Город и село (14 ч) 

Мы в городе, селе — это я и мои земляки. Красота любимого города, родного села. 

Сочетание мира природы и мира культуры в городе, селе. Названия улиц, площадей — 

наша общая память о прошлом, о наших земляках, их трудах и подвигах. Любовь к своему 



  

городу, селу — чувство,необходимое для счастливой жизни человека. 

Природа в городе — источник красоты, здоровья, хорошего настроения. 

Разнообразие растений города. Лиственные и хвойные деревья. Растения цветника. 

Ботанический сад — царство удивительных растений, созданное человеком. Парки, 

скверы, заповедные места края — наше общее культурное богатство. Разнообразие 

животных парка, необходимость бережного отношения к ним. Зоопарк — живой музей 

под открытым небом. Правила поведения в зоопарке. 

Музеи и библиотеки — хранилища нашей общей культуры, нашего прошлого во 

имя будущего. 

Мир профессий. Наши профессии и наш характер. Профессии в городе и селе: 

общее и различное. 

Бережное отношение к природе и к результатам человеческого труда в городе и 

селе — норма жизни каждого культурного человека. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: экскурсия по родному району; посещение 

музеев, библиотек, других культурно-просветительных учреждений. «Мастер своего дела» 

— встреча с родителями — представителями городских, сельских профессий. 

Родная страна (8 ч) 

Мы в стране — это я и мои соотечественники. Россия — наша Родина. Символы России: 

флаг, герб, гимн. Москва — столица России. Москва в прошлом и настоящем. Любовь к 

Отечеству, знание его прошлого — норма жизни культурного 

человека. 

Семья народов России — наше великое достояние. Костюмы и обычаи разных 

народов. Куклы народов России: о чем они рассказывают? Пословицы народов России: 

чему они учат? (Все народы ценят трудолюбие, любовь к детям, уважение к старшим, 

честность, верность дружбе и данному слову, чувство долга.) Взаимное уважение народов 

России — основа мира и согласия в стране. 

Природа России — основа нашей жизни, наше великое богатство. Разнообразие и 

красота природы России. Охрана природы. Красная книга России. Заповедники. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: совместный праздник детей и родителей 

«Наш класс — семья народов России». Посещение природного и/или историко- 

архитектурного заповедника родного края. 

Человек и окружающий мир (5 ч) 

Природное начало в человеке и его культурные особенности. Внешний облик 

человека; внутренний мир человека. Влияние внутреннего на внешнее, внешнего на 

внутреннее. 

Ритм в человеческой жизни: детство, молодость, зрелые годы, старость. Изменение 

внешнего облика и внутреннего мира человека в разные периоды его жизни, отражение 

этих изменений в изобразительном искусстве. 

Сопоставление ритма человеческой жизни с ритмом жизни природы (детство — 

молодость — зрелость — старость — утро — день — вечер/весна — лето — осень — 

зима) в творчестве разных народов мира. 

Каждый из нас — целое и часть мира. Влияние каждого из нас на мир вокруг. Мир 

— это красота и добро в жизни природы и человека. 



 

Блок внеклассной, внешкольной работы: посещение музея и / или кинотеатра, 

просмотр видеозаписи спектакля, кинофильма, представляющих человеческие судьбы. 

Чтение литературного произведения, знакомство с портретной экспозицией, 

представляющими динамику внешнего и внутреннего образа человека в течение его 

жизни. 
 

Второй год обучения 

Человек и природа 

Природа и предметы, созданные человеком. 

Неживая и живая природа. Связи между неживой и живой природой. Явления природы. 

Погода. Термометр – прибор для измерения температуры. Сезонные явления в неживой и 

живой природе, их взаимосвязь. Красота природы в разные времена года. Многообразие 

растений и животных (насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия). Деревья, кустарники, 

травы. Лиственные и хвойные растения. Особенности, образ жизни животных. Связи в 

природе, между природой и человеком, растениями и животными. Дикорастущие и 

культурные растения, их различия. Дикие и домашние животные, их разнообразие, 

сходство и различия. Ответственное отношение к содержанию домашних питомцев. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Правила охраны природы. Экология. 

Звёзды и созвездия. Глобус как модель Земли. Горизонт. Линия горизонта. Стороны 

горизонта. Определение сторон горизонта при помощи компаса. Ориентирование на 

местности. Океаны и материки, их названия на глобусе и карте. 

Человек и общество 

Наша Родина Россия. Государственная символика России. Россия – многонациональная 

страна. Родной город (село). Природные и культурные объекты и достопримечательности 

города (села). Россия на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни 

Правила безопасного поведения человека в природе (на воде и в лесу). 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 

гигиены. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 
Программа 2 класса включает следующие разделы 

Вселенная, время и календарь (15 ч). Наша планета во Вселенной. Солнце — источник 

тепла и света на Земле. Луна — спутник Земли. Смена дня и ночи. Смена времен года. 

Наблюдение за небесными телами — основа измерения времени и создания календаря. 

Способы измерения времени; старинные и современные часы. Календарь. Названия 

месяцев и дней недели. Народный календарь. Наши праздники. Экологический календарь. 

Осень (19 ч). Народные названия осенних месяцев. «Осенний» Новый год – проводы  

лета. Три встречи осени по народному календарю. Вспомним о лете: труд людей и 

народные праздники конца лета. 



 

Неживая природа летом и осенью (высота солнца над горизонтом, температура, дожди, 

грозы, заморозки и т. д.). Круговорот воды в природе. 

Загадки о солнце, земле, воде, дожде, грозе. Осенние дни-погодоуказатели. Особая пора 

осеннего равноденствия в природе и культуре. 

26 сентября — «Корнильев день на дворе, всяк корешок в своей норе». Части растения — 

корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Разнообразие стеблей, листьев, плодов 

растений. Луковица, клубень, корнеплод. Загадки о культурных растениях. 

Травянистые растения ближайшего природного окружения. Осенние изменения в жизни 

травянистых растений. Народные осенние приметы и присловья. 

Деревья и кустарники родного края. Загадки о деревьях и кустарниках. Осенняя окраска 

листьев. Листопад, его значение для растений. Взаимосвязи деревьев и кустарников с 

животными. Приспособленность плодов и семян растений к распространению с помощью 

животных и с помощью ветра. 

«Тит последний гриб растит». Грибы, их строение на примере шляпочных грибов, роль в 

лесу (взаимосвязи с растениями и животными леса). Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Загадки о грибах. 

Насекомые и пауки, их жизнь летом и осенью. Важнейшее внешнее различие между 

насекомыми и пауками: шесть ножек у насекомых, восемь у пауков. Представление о 

развитии насекомых; личинка и взрослое насекомое. Необходимость бережного 

отношения к паукам. Наблюдение за поведением пауков в осенних народных прогнозах 

погоды. 

Птицы, их жизнь летом и осенью. Перелетные и зимующие птицы. Уменьшение 

продолжительности дня осенью – сигнал к началу перелета. 1 октября — день- 

погодоуказатель: «Арина — журавлиный лёт». Запасание корма зимующими птицами — 

одна из черт их приспособленности к сезонным изменениям в природе. Подкормка птиц 

зимой; различные виды кормушек. День птиц-зимников по народному календарю. 

Звери, их жизнь летом и осенью. Загадки о зверях. Осенние изменения в жизни лягушек, 

жаб, змей, ящериц. Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, 

насекомых, птиц, зверей, грибов. 

Укрепление и охрана здоровья летом и осенью. Летние и осенние игры. 

Труд людей осенью (уход за домашними животными, уборка урожая, осенняя вспашка и 

озимый сев, домашние осенние заготовки и т. д.). Народные праздники осенью. Проводы 

осени. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: осенние экскурсии (ранней и поздней осенью) 

для наблюдения за изменениями в природе своего края; подготовка и проведение осенних 

праздников по традициям народов своего края. 

Зима (15 ч) 

Народные названия зимних месяцев. Зимние приметы и присловья. 

Зимние дни-погодоуказатели. «Анна Зимняя» — самый короткий день в году. Особая 

пора зимнего солнцеворота. Зимнее новолетие. Зима — время сказок. Неживая природа 

зимой. Свойства снега и льда. Загадки о снеге и льде. 

Жизнь деревьев и кустарников зимой. Строение почки дерева и кустарника; защитная 

роль чешуек почки. Взаимосвязи лиственных и хвойных деревьев с животными. 

Травянистые растения зимой, значение снега в их жизни. Насекомые зимой 

(рассматриваются примеры, показывающие, что насекомые могут зимовать на стадии яиц, 

личинок, куколок, взрослых животных). 



 

Птицы зимой. Образование стаек зимующих птиц как пример приспособления к суровым 

условиям жизни. Представление о сезонной смене корма (на примере дятла). Зимнее 

гнездование клестов. Птицы, проводящие зиму вблизи человеческого жилья (воробьи, 

синицы, вороны, галки и др.). 

Подкормка птиц зимой. Жизнь зверей зимой: полевки и мыши, ласки, лисы, зайца, волка, 

кабана, лося и др. (по выбору учителя). Следы зверей на снегу. Подкормка диких зверей 

зимой. Загадки и сказки о диких животных. 

Взаимосвязи в природе (на примере зимней жизни леса). Культура поведения в природе 

зимой. Укрепление и охрана здоровья зимой. Зимние игры. 

Труд людей зимой (снегозадержание; ремонтные работы; труд в зернохранилищах и 

овощехранилищах; уход за домашними животными; прядение и т. д.). Главные народные 

зимние праздники. Проводы зимы. 

Блок внеклассной, внешкольной работы: зимние экскурсии для наблюдения за жизнью 

природы своего края; подготовка и проведение зимних праздников по традициям народов 

своего края. 

Весна и лето (15 ч) 

Народные названия весенних месяцев. Три встречи весны. Весенние приметы и 

присловья. Весенние дни-погодоуказатели. 1 (14) марта—«Авдотья Весновка»: весеннее 

новолетие. Неживая природа весной (высота солнца над горизонтом, температура, таяние 

снега, ледоход, половодье и т. д.). Народные песни в пору ледохода. Знакомство с тремя 

веснами «розовой», «зеленой», «белой», их отличительными особенностями. 

Деревья и кустарники весной: начало сокодвижения, цветение, набухание почек и 

распускание листьев. Охрана деревьев и кустарников весной. Загадки о березе. 

Раннецветущие травянистые растения, их разнообразие, особенности строения, 

эстетическое значение. Необходимость бережного отношения к раннецветущим 

растениям. Загадки о раннецветущих растениях. 

Насекомые весной. Представление об относительности вреда и пользы от насекомых; их 

роль в природе. Красота насекомых. Необходимость бережного отношения к ним. 

Жизнь птиц весной и их охрана. Особая пора весеннего равноденствия: народная 

традиция закликания птиц. 

Весенние изменения в жизни зверей, лягушек и жаб, ящериц и змей. 

Представление о развитии лягушек и жаб, о ядовитых и неядовитых змеях. 

Необходимость бережного отношения к животным, которых люди не любят. Образ 

лягушки и ужа в народном искусстве. 

Правила поведения в природе, направленные на сбережение растений, насекомых, птиц, 

зверей, лягушек, жаб, ящериц, змей. 

Труд людей весной (весенняя вспашка и сев яровых; посадка культурных растений в саду 

и огороде; уход за домашними животными; ткачество и беление холстов и т. д.). 

Укрепление и охрана здоровья весной. Весенние игры. Народные весенние праздники. 

Проводы весны. Народные названия летних месяцев. Летние приметы и присловья.  

Летние дни-погодоуказатели. Особая пора летнего солнцеворота: самые длинные дни в 

году. Летнее новолетие в календаре северных народов России. 

Труд людей летом. Народные летние праздники. Лекарственные травы, правила их сбора. 

Народные рецепты и «зеленая аптека». 

Блок внеклассной, внешкольной работы: весенние экскурсии для наблюдения над 

изменениями в природе своей местности и развития навыков экологически грамотного 



 

поведения в природной среде; подготовка и проведение весенних праздников по 

традициям народов своего края. 

Экскурсии в краеведческий музей для знакомства с культурой сезонного труда и 

календарных праздников, характерных для народов своего края (примечание: экскурсии 

можно проводить и в течение учебного года). Встречи с народными мастерами и 

исполнителями произведений народного музыкально-поэтического творчества. 

Безопасность в жизни (4 часа). Правила безопасного поведения человека в природе (на 

воде и в лесу). 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 

гигиены. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

Безопасность в сети Интернет 

Третий год обучения 

Человек и природа 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды 

в природе. Охрана воздуха, воды. 

Почва, ее состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и 

развитие растений. Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания 

разных животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль 

растений и животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 

растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана растений и животных. 

Отдельные представители растений и животных Красной книги России, своего края. 

Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 

Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

Человек – часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела 

человека. Система органов, их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем 

органов. 

Человек и общество 

Наша Родина – России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой 

край, его столица,символика региона. Россия – многонациональная страна. 

Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные 

особенности. Путешествие по городам (уникальные природные и архитектурные 

памятники России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные 

памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они 

находятся. 

Семья – самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы 

родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи. 

Правила безопасной жизни 



 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. 

Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Безопасность в сети Интернет 

 
Тема 1.Радость познания (11 ч). Свет знания. Как изучают окружающий мир. Книга – 

источник знаний. Отправимся на экскурсию. О чём рассказывает план. Планета на листе 

бумаги. Страны и народы на политической карте мира. Путешествуя, познаём мир. 

Транспорт. Средства информации и связи. Проверочная работа по теме «Радость 

познания» 

Тема 2. Мир как дом (18 ч). Мир природы в народном творчестве. Из чего состоит всё. 

Мир небесных тел. Невидимое сокровище. Самое главное вещество. Природные стихии в 

народном творчестве. Кладовые земли. Чудо под ногами. Как уберечь землю – нашу 

кормилицу. Мир растений. Плодородная земля и растения в народном творчестве. Мир 

животных. Образы животных в народном творчестве. Невидимые нити в живой природе. 

Лес – волшебный дворец. Луг – царство цветов и насекомых. Водоём – дом из воды. Как 

сохранить богатства природы. Охрана природы в культуре народов России и мира. 

Изображение природы в картинах великих художников. Рисование пейзажа. Чудесное 

путешествие. 

Тема 3. Дом как мир (19ч). Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом – свой простор. В 

красном углу сесть – великая честь. Побываем в гостях. На свет появился – с людьми 

породнился. Родословное древо. Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и 

материнства. Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа здоровья. Моё имя – моя 

честь. Строение тела человека. Как работает наш организм. Что такое гигиена. За 

страницами учебника. Путешествие по городу Здоровейску. Наши органы чувств. Школа 

первой помощи. Здоровью цены нет. Дом не велик, а стоять не велит. Семейный бюджет. 

Мудрость старости. Путешествие к А.С. Пушкину. За страницами учебника. Моя семья – 

моя гордость. 

Тема 4. В поисках Всемирного наследия (17 ч). Всемирное наследие. Московский 

Кремль. Озеро Байкал. Путешествие в Египет. Итоговая промежуточная аттестация. 

Контрольный итоговый разноуровневый тест. Работа над ошибками. Путешествие в 

Грецию. Путешествие в Иерусалим. Путешествие в Китай. Всемирные духовные 

сокровища. За страницами учебника. Заочное путешествие к объектам Всемирного 

наследия. 

Тема 5. Безопасность в жизни (3 часа). Понятие о здоровом образе жизни. Правила 

здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода, велосипедиста, пассажира. 

Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети Интернет 

Четвертый год обучения 

Человек и природа 

Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к Земле звезда. Характеристика планет  

Солнечной системы. Естественные спутники планет. Особенности движения Земли в 

космическом пространстве. Причины смены дня и ночи и времён года. 



 

Представления о развитии человечества во взаимодействии с природой. Экологические 

проблемы и пути их решения. 

Всемирное природное наследие. Наиболее значимые объекты Всемирного природного 

наследия в России и за рубежом. Международная Красная книга. 

Формы земной поверхности. Равнины и горы России. Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые России, их роль в хозяйстве страны, условные обозначения на 

карте. Бережное отношение к полезным ископаемым. 

Реки, озёра и моря России, их значение в жизни людей, обозначение на карте. 

Крупнейшие и наиболее известные реки и озёра нашей страны. Моря, омывающие берега 

России, их принадлежность к трем океанам, роль в жизни людей. Сравнительная 

характеристика Белого и Черного морей. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны, порядок их 

смены в направлении с севера на юг. Карта природных зон России. Причины смены 

природных зон. Представление о высотной поясности. Экологические связи в природных 

зонах. Природные сообщества: лес, луг, пресных вод. Влияние человека на их жизнь, 

охрана. 

Человек и общество 

Наша родина – Россия, Российская Федерация. Государственные символы: герб, флаг и 

гимн. Их история, значение в жизни государства и общества. Правила поведения при 

прослушивании гимна. Россия многонациональная страна (Города России. Народы, 

населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности  быта, уважительное 

отношение к своему и другим народам.) Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. Президент Российской Федерации – глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие 

граждан. Наш край на карте России. Карта родного края. Общая характеристика родного 

края. Всемирное культурное наследие. Наиболее значимые объекты  Всемирного 

культурного наследия в России и за рубежом. Политико-административная карта России. 

Праздники в жизни человека, семьи, страны. 

Регионы и города России, их история, важнейшие достопримечательности. Знаменитые 

соотечественники, их вклад в историю и культуру России. 

Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. Летосчисление в древности и в наши дни. Лента 

времени. Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена.  Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого человека 

за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Безопасность в сети Интернет 

«Мы – граждане единого Отечества» (11 ч) 

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 ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное 

собрание. Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность 

российских граждан за своё 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. 

«По родным просторам» (20ч) 

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. 

«Путешествие по реке времени» (25 ч) 

История Отечества. Счёт 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. 

«Мы строим будущее России» (8 ч) 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Образование Российской Федерации. Современная Россия. Развитие 

сельского хозяйства в России. Выдающиеся явления в современной культурной жизни 

России. 

Безопасность в жизни (4 часа). Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Правила безопасного поведения в природе. Безопасность в сети Интернет 

 
2.2.2.8 .Иностранный язык (английский) 

ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

Мир моего «я». Приветствие. Знакомство. Моя семья. Мой день рождения. 

Мир моих увлечений. Любимый цвет, игрушка, игра. Любимые занятия. Мой 

питомец. Выходной день (в цирке, зоопарке). 

Мир вокруг меня. Моя любимая еда. Моя школа. Мои друзья. Моя малая родина 

(город, село). 

Россия и страны изучаемого языка. Названия России и стран изучаемого языка; их 

столиц. Произведения детского фольклора. Литературные персонажи детских книг. 

Национальные праздники. 
 

Коммуникативные умения 

Говорение 

Формирование умений вести диалог этикетного характера: приветствие и ответ на 

приветствие, знакомство, прощание, поздравление и благодарность за поздравление, 

извинение, а также диалог-расспрос и диалог-побуждение к действию в рамках изучаемой 

тематики с соблюдением норм речевого этикета в объеме не менее 3-х реплик со стороны 

каждого собеседника. 

Формирование умений воспроизводить и создавать устные монологические 

высказывания в рамках изучаемой тематики в объеме не менее 3-х фраз с опорой на 

картинки/фотографии, вопросы, ключевые слова. 

Формирование умений воспроизводить наизусть тексты некоторых  рифмовок, 

стихов, песен. 

Аудирование 

Формирование умений понимать и выполнять инструкции учителя. 

Письмо 

Формирование умений списывать слова, заполнять пропуски в тексте словами, 

дописывание предложений; выписывать слова и словосочетания из текста при 

выполнении учебного задания. 

Формирование умений заполнять простые формуляры с указанием личной 

информации: имя, возраст, страна проживания. 

Формирование умений писать поздравления с днем рождения и Новым годом с 

опорой на образец. 

Формирование умений подписывать учебную тетрадь своим именем с указанием 

номера класса и школы. 

Языковые знания и навыки 

Графика, орфография и пунктуация 

Освоение алфавита изучаемого иностранного языка, формирование умения называть в 

нем буквы в правильной последовательности и навыков графически корректного 

воспроизведения всех букв алфавита в соответствии с традициями изучаемого 



 

иностранного языка (полупечатное написание). 

Освоение знаков транскрипции, формирование умения отличать буквы от знаков 

транскрипции, озвучивать знаки транскрипции. 

Формирование навыков правильного написания изученных слов и правильного 

использования знаков препинания (точка, вопросительный знак). Формирование навыка 

использования апострофа в сокращенных формах глагола-связки, вспомогательного и 

модального глаголов (I’m, He’s, don’t, can’t). 

Фонетическая сторона речи 

Формирование навыков различения на слух и адекватного, без ошибок, ведущих к 

сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного ударения; 

произнесение повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с 

соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с 

соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах. 

Формирование навыков осмысленного чтения вслух небольших учебных текстов 

диалогического и монологического характера, построенных на изученном языковом 

материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации, 

демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 60 слов). 

Лексическая сторона речи (не менее 200 лексических единиц) 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

лексических единиц (слов, словосочетаний, речевых клише), обслуживающие ситуации 

общения в рамках тематики, предусмотренной на первом году обучения. 

Грамматическая сторона речи 

Формирование навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи 

синтаксических конструкций и морфологических форм английского языка с учетом 

тематического содержания и изученных лексических средств, а именно: различные 

коммуникативные типы предложений (повествовательные – утвердительные, 

отрицательные, вопросительные - общий и специальный вопросы с указанными ниже 

вопросительными словами, побудительные в утвердительной форме; нераспространенные 

и распространенные простые предложения; предложения с начальным ‘It’ и с начальным 

‘There + to be’; простое предложение с простым глагольным сказуемым (He speaks 

English.), составным именным (My family is big.) и составным глагольным (I like to dance. 

She can skate well.) сказуемым; глагол-связка to be в составе таких фраз, как I’m eight. I’m 

fine. I’m sorry. I’m Masha. It’s… Is it…? What’s …? Danya’s ill; My favourite colour’s … 

Where’s …? Where are …?; использование кратких глагольных форм в разговорной речи; 

повелительное наклонение Come in; настоящее простое время (Simple Present Tense), 

например, I like / I don’t like / Do you like…?; I live / I don’t live / Do you  live…?; 

глагольная конструкция have got I’ve got … Have you got …?; модальный глагол сan/can’t 

для выражения умения I can ride a bike и отсутствия умения I can’t ride a bike; can для 

получения разрешения Can I go out?; неопределенный, определенный и нулевой артикль с 

существительными (наиболее распространенные случаи употребления); множественное 

число существительных, образованное по правилу и исключения: a pen – pens; a man – 

men; личные и притяжательные местоимения; количественные числительные (1-10); 

вопросительные слова who, what, how, where; указательные местоимения this – these; 

предлоги места on, in, near, under; союзы and и but (при однородных членах). 

Социокультурные знания и умения 

Формирование знания и умения применять элементарные нормы речевого и 

неречевого поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, 

знакомство, выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым 

годом, Рождеством). 

Формирование знания и умения использовать в речи названия своей страны и стран 

изучаемого языка (Russia, Great Britain, the USA), их столиц. Знакомство с некоторыми 

праздниками в России, Великобритании, США (Новый Год, Рождество). Знакомство с 



 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Знакомство с жизнью ровесников в англоязычных странах. 

Формирование умений писать свое имя и фамилию, имена и фамилии своих друзей и 

родственников на английском языке. 

 

ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

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, черты характера, увлечения. Мой 

день рождения. Моя любимая еда. 

Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и  спортивные  игры. 

Мои любимые сказки. Выходной день (в зоопарке, цирке), каникулы. Моя любимая 

игрушка. 

Я и мои друзья. Имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные 

занятия. 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. Любимое время года. Погода. 

Страна/страны изучаемого языка и родная страна. Общие сведения: название, 

столица. Небольшие произведения детского фольклора на английском языке (рифмовки, 
стихи, песни, сказки). Некоторые формы речевого этикета. 

Коммуникативные умения по видам речевой деятельности 

Говорение 

1. Диалогическая форма 

Уметь вести: 

– этикетные диалоги в типичных ситуациях бытового, учебнотрудового и 

межкультурного общения, в том числе при помощи средств телекоммуникации; 

– диалограсспрос (запрос информации и ответ на него); 

– диалог — побуждение к действию. 

2. Монологическая форма 

Уметь пользоваться основными коммуникативными типами речи: описание, рассказ, 

характеристика (персонажей). 

Аудирование 

Воспринимать на слух и понимать: 
– речь учителя и одноклассников в процессе общения на уроке и 

вербально/невербально реагировать на услышанное; 

– небольшие доступные тексты в аудиозаписи, построенные в основном на изученном 

языковом материале, в том числе полученные с помощью средств коммуникации. 

Чтение 

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.). 

Письмо 

Владеть: 
– умением выписывать из текста слова, словосочетания и предложения; 

– основами письменной речи: писать по образцу поздравление с праздником, короткое 

личное письмо 



 

Языковые средства и навыки пользования ими 

Английский язык 

Графика, каллиграфия, орфография. Все буквы английского алфавита. Основные 

буквосочетания. Звукобуквенные соответствия. Знаки транскрипции. Апостроф. 

Основные правила чтения и орфографии. Написание наиболее употребительных слов, 
вошедших в активный словарь. 

Фонетическая сторона речи. Развитие навыков различения на слух и адекватного, без 

ошибок, ведущих к сбою в коммуникации, произнесения слов с соблюдением правильного 

ударения; повествовательных, вопросительных и побудительных предложений с 

соблюдением их основных ритмико-интонационных особенностей, в том числе с 

соблюдением правила отсутствия фразового ударения на служебных словах, с 

расширением тематики и репертуара лексико-грамматических средств. 

Развитие навыков чтения вслух небольших учебных текстов, построенных на 

изученном языковом материале, с соблюдением правил чтения и соответствующей 

интонации, демонстрирующей понимание текста (объем текста для чтения вслух до 70 

слов). 

Формирование умения соотносить сложные сочетания букв (например, -tion, - ight) со 

звуками в односложных, двусложных и многосложных словах (international, night). 

Лексическая сторона речи. (не менее 150 новых лексических единиц) Развитие 

навыков распознавания и употребления в устной и письменной речи лексических единиц 

(слов, словосочетаний и речевых клише), обслуживающих ситуации общения в рамках 

тематики, предусмотренной на втором году обучения. 

Формирование навыков распознавания и употребления интернациональных слов: 

doctor, sport. 

Формирование навыков образования количественных числительных при помощи 

суффиксов -teen, -ty; порядковых числительных при помощи суффикса -th. 

Формирование навыка образования сложных слов путем соединения основ 

существительных: football, snowman. 

Грамматическая сторона речи. Развитие навыков распознавания и употребления в 

устной и письменной речи изученных синтаксических конструкций и морфологических 

форм английского языка с учетом расширения тематического содержания и репертуара 

лексико-грамматических средств. 

Формирование навыков распознавания и употребления следующих грамматических 

явлений: побудительные предложения в отрицательной форме (Don’t talk, please.); 

предложения с начальным There is / There are в прошедшем времени There was a bridge 

across the river. There were mountains in the south.; вопросительные предложения (общий и 

специальный вопросы) в Past Simple Tense; конструкции с глаголами на -ing: to like doing 

something; правильные и неправильные глаголы в видовременных формах 

действительного залога в изъявительном наклонении в Past Simple Tense; 

существительные в притяжательном падеже (Possessive Case); cлова, выражающие 

количество c исчисляемыми и неисчисляемыми существительными (much / many / a lot of); 

наречия частотности usually, often; личные местоимения в объектном падеже; 

указательные местоимения that – those; вопросительные слова whose, when, why; 

неопределенные местоимения some/any в повествовательных и вопросительных 

предложениях; количественные числительные (11-100), порядковые числительные (1-30); 

предлог направления движения to: I go to school; предлоги места next to, in front of, behind; 

предлоги времени: at, in, on в выражениях at 4 o’clock, in the morning, on Monday. 

Социокультурные знания и умения 

Развитие знаний и умений применять элементарные нормы речевого и неречевого 

поведения, принятые в англоязычных странах (приветствие, прощание, знакомство, 

выражение благодарности, извинение, поздравление с днем рождения, Новым годом, 

Рождеством). 

Формирование умения вести разговор по телефону. 



 

Расширение знаний о своей стране и страны/странах изучаемого языка, их столицах, 

некоторых культурных явлениях (праздники, традиции). Расширение знакомства с 

некоторыми произведениями детского фольклора (рифмовки, стихи, песни) и детской 

литературы. Расширение знакомства с жизнью ровесников в англоязычных странах. 

Формирование умения кратко представлять родную страну и страну/ страны изучаемого 

языка. 

ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ 

1.Знакомство (с одноклассниками, учителем, персонажами детских произведений: имя, 

возраст). Приветствие, прощание 

2.Я и моя семья : члены семьи, их имена, возраст, внешность, черты характера, 

профессии, 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. 

3.Мир моих увлечений. Мои любимые занятия. Виды спорта и спортивные игры. Мои 

любимые сказки комиксы. 

Выходной день (в зоопарке, в парке аттракционов, в кинотеатре) 

Я и мои друзья: имя, возраст, внешность, характер, увлечения/хобби. Совместные занятия 

4.Страна/страны изучаемого языка. Общие сведения: название, столица, животный мир, 

блюда национальной кухни, школа, мир увлечений. 

Моя школа: учебные предметы, школьные принадлежности, школьные праздники. 

5.Мир вокруг меня. Мой город/деревня/дом: предметы мебели и интерьера. 

Природа. Любимое время года. Погода. Путешествия. 

Литературные персонажи популярных книг моих сверстников (имена героев, черты 

характера). Небольшие произведения детского фольклора на изучаемом иностранном 

языке. Некоторые формы речевого и неречевого этикета стран изучаемого языка в ряде 

ситуаций общения (в школе, во время совместной игры, за столом, в магазине)Речевые 

умения 

Говорение 

Диалогическая речь. В 4 классе продолжается развитие таких речевых умений, как 

умения вести диалог этикетного характера, диалог-расспрос, диалог-побуждение к 

действию. 

Обучение ведению диалогов этикетного характера включает такие речевые умения как: 

- начать, поддержать и закончить разговор; 

- поздравить, выразить пожелания и отреагировать на них; 

- выразить благодарность; 

- вежливо переспросить, выразить согласие /отказ. 

Объем диалогов – до 3 реплик со стороны каждого учащегося. 
Объем диалогов – до 4-х реплик со стороны каждого учащегося. При обучении  ведению 

диалога-побуждения к действию отрабатываются умения: 

- обратиться с просьбой и выразить готовность/отказ ее выполнить; 

- дать совет и принять/не принять его; 

- пригласить к действию/взаимодействию и согласиться/не согласиться, принять в нем 
участие. 

Объем диалогов – до 2-х реплик со стороны каждого учащегося.. 

Монологическая речь. Развитие монологической речи в 4 классе предусматривает 

овладение следующими умениями: 

- кратко высказываться о фактах и событиях, используя такие коммуникативные типы 
речи как описание, повествование и сообщение; 

- передавать содержание, основную мысль прочитанного с опорой на текст; 

- делать сообщение в связи с прочитанным/прослушанным текстом. 

Объем монологического высказывания – до 8-10 фраз. 

 



 

Аудирование 

Владение умениями воспринимать на слух иноязычный текст предусматривает понимание 

несложных текстов с разной глубиной проникновения в их содержание (с пониманием 

основного содержания, с выборочным пониманием и полным пониманием текста) в 

зависимости от коммуникативной задачи и функционального типа текста. 

При этом предусматривается развитие умений: 

- выделять основную мысль в воспринимаемом на слух тексте; 

- выбирать главные факты, опуская второстепенные; 

- выборочно понимать необходимую информацию в сообщениях прагматического 

характера с опорой на языковую догадку, контекст. 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Время звучания 

текстов для аудирования – до 1,5-х минут. 

Чтение 

Школьники учатся читать и понимать тексты с различной глубиной проникновения в их 

содержание (в зависимости от вида чтения): 

- с пониманием основного содержания (ознакомительное чтение); 

- с полным пониманием содержания (изучающее чтение); 

- с выборочным пониманием нужной или интересующей информации 
(просмотровое/поисковое чтение). 

Содержание текстов должно соответствовать возрастным особенностям и интересам 

учащихся 4 класса, иметь образовательную и воспитательную ценность. Независимо от 

вида чтения возможно использование двуязычного словаря. 

Чтение с пониманием основного содержания текста осуществляется на несложных 

аутентичных материалах с ориентацией на предметное содержание, выделяемое в 4 

классе, включающих факты, отражающие особенности быта, жизни, культуры стран 

изучаемого языка. Объем текстов для чтения – 400 слов. 

Умения чтения, подлежащие формированию: 

- определять тему, содержание текста по заголовку; 

- выделять основную мысль; 

- выбирать главные факты из текста, опуская второстепенные; 

- устанавливать логическую последовательность основных фактов текста. 
Чтение с полным пониманием текста осуществляется на несложных аутентичных текстах, 

ориентированных на предметное содержание речи в 4 классе. Формируются и 

отрабатываются умения: 

- выражать свое мнение по прочитанному. 

Объем текстов для чтения до 250 слов. 

Чтение с выборочным пониманием нужной или интересующей информации предполагает 

умение просмотреть текст или несколько коротких текстов и выбрать информацию, 

которая необходима или представляет интерес для учащихся. 

Письменная речь 

При овладении письменной речи школьники учатся 

- заполнять таблицы по образцу 

- составлять вопросы к тексту и отвечать на них 

- заполнять формуляр, анкету. сообщая о себе основные сведения 

- писать поздравления с Новым годом и Рождеством, днём рождения 

- писать личное письмо зарубежному другу 

- делать выписки из текста с целью их использования в собственных высказываниях. 

Социокультурная компетенция 

Учащиеся знакомятся с отдельными социокультурными элементами речевого 

поведенческого этикета в англоязычной среде в условиях проигрывания ситуаций 

общения «В семье», «В школе», «Проведение досуга». Использование английского языка 



 

как средства социокультурного развития школьников на данном этапе включает 

знакомством с: 

- фамилиями и именами выдающихся людей в странах изучаемого языка; 

- оригинальными или адаптированными материалами детской поэзии и прозы; 

- иноязычными сказками и легендами, рассказами; 

- с государственной символикой (флагом и его цветовой символикой, гимном, 

столицами страны/ стран изучаемого языка); 

- с традициями проведения праздников Рождества, Нового года, Пасхи и т.д. в странах 

изучаемого языка; 

- словами английского языка, вошедшими во многие языки мира, (в том числе и в 

русский) и русскими словами, вошедшими в лексикон английского языка. 

- Предусматривается овладение умениями: 

- писать свое имя и фамилию, а также имена и фамилии своих родственников и друзей 
на английском языке; 

- правильно оформлять адрес на английском языке; 

- описывать наиболее известные культурные достопримечательности Москвы и Санкт-

Петербурга, городов/сел/ деревень, в которых живут школьники.  
  

Первый год обучения 

Изобразительное искусство 

 

Основные содержательные линии 

Изображение на плоскости. 
Художественный образ через восприятие произведений искусства и практическую 

художественно-творческую деятельность. Видение и понимание человеком мира через его 

изображение. 

Особенности работы кистью, краской, графическими материалами. Разнообразие 

художественных материалов и техник. 

Природная и рукотворная форма, ее выразительность. Сравнение форм. 

Изображение предметов простой формы. 

Пятно как способ изображения на плоскости. Образ на основе пятна. Первоначальное 

знакомство с цветом. Эмоциональные возможности цвета. Синий, красный, желтый 

цвета. Смешение цветов. 

Многообразные линии и их характер в природе и искусстве. Выразительные и 

повествовательные возможности линии. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Выразительность объемных объектов в природе. Целостность формы. 

Знакомство с материалами для лепки: пластилином и глиной; приемы работы с 

пластилином. 

Знакомство с произведениями скульптуры выдающихся мастеров. 

Лепка: от создания обобщенной формы к проработке деталей. Изображение 

объектов природы. Передача характера изображаемого. 

Декоративная работа, художественное конструирование 

Декоративная художественная деятельность в жизни человека. Образ в декоративном 

искусстве и его связь с бытом людей через восприятие и практическую творческую 

деятельность учащихся. Предметы народного искусства и художественных промыслов. 

Декоративная переработка формы и цвета реальных объектов. Различные виды 

орнамента. 

Приемы декоративной работы в технике аппликации (изображение наклейками), 

бумагопластики, коллажа, монотипии, художественной росписи и др. 



 

Работа с бумагой разной фактуры и другими материалами в художественном 

конструировании. 

Особенности художественной выразительности в декоративной работе и 

конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства Красота  вокруг нас. 

Творчество по законам красоты. Художник и зритель. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных видов. Сюжеты и 

образы, отношение к природе и человеку. 

Восприятие детской изобразительной деятельности. Выставка детских работ 
 

 Второй год обучения 

Основные содержательные линии 

Изображение на плоскости. 
Реальность и фантазия. Выражение в произведении искусства чувств художника, его 

понимания и отношения к тому, что он изображает. 

Изображение живописными и графическими материалами. Выразительные 

возможности художественных материалов (свойства и характер материалов). 

Выражение впечатлений, результатов наблюдений и эмоций в изображениях: в 

пропорциях, очертаниях, общем пространственном расположении объектов, в цвете. 

Красота цвета, линии, формы. 

Основные и составные цвета. Смешение красок. Роль и выразительность черной и 

белой красок в изображении. Теплые и холодные цвета. 

Ритм и характер линий. Ритм пятен. Пропорции – выразительное средство в искусстве. 

Составление композиции, передача смысловой связи между объектами. 

Изображение предметов, событий, явлений окружающего мира на основе наблюдений, по 

представлению или по воображению. Создание живописного и графического образа. 

Изображение в объеме. 

Отличие изображения на плоскости от изображения в объеме. Рассматривание произведений 

скульптуры с разных сторон (круговой обзор). 

Особенности приемов работы с пластилином, глиной: вдавливание, вытягивание, 

защипление и др. Художественно-выразительные средства скульптуры – объем и 

пластика. Выражение скульптором в своих произведениях собственного отношения к 

миру. 

Создание в объеме образов с ярко выраженным характером. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Преобразование художником природных форм для создания декоративного образа. 

Характер и образ в украшении, отражение мира в орнаменте (через восприятие 

произведений искусства и практическую художественно-творческую деятельность). 

Использование в декоративной работе линии, цвета, ритма, формы и др. Предметы 

народного быта и произведения декоративно-прикладного искусства. 

Художественное конструирование: работа с бумагой (сгибание, скручивание, 

склеивание и др.). Конструирование простых объемных форм. Особенности создания 

аппликации. Выразительные возможности аппликации. 

Художественная выразительность в практической декоративной работе и 

конструировании. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие красоты и неповторимости природы в различных состояниях. 

Произведения живописи, графики, скульптуры, архитектуры, декоративно- прикладного 

искусства и т. д.: обсуждение особенностей средств образной выразительности (цвет, 

линии, ритм, пропорции, формы и др.). 

Художественный образ. Средства художественной выразительности в изобразительном 

искусстве. 

Выражение в произведениях искусства чувств художника, его отношения к тому, что 



 

он изображает. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, суждение и оценка собственных 

творческих работ, работ одноклассников. Выставка детских работ 

В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля (11 ч) 

 Основные содержательные линии. Человек, мир природы в реальной жизни: 

образы человека, природы в искусстве. Выбор средств художественной 

выразительности 

 для создания живописного образа в соответствии с поставленными задачами. 

Элементарные приёмы композиции на плоскости и в пространстве. Роль контраста в 

композиции. Композиционный центр (зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Тёплые и холодные цвета. 

 Наблюдение природы, природных явлений, различение их характера и 

эмоциональных состояний. Живопись. Пейзажи родной природы. Элементарные 

приёмы композиции на плоскости. Понятия: линия горизонта, ближе — больше, 

дальше — меньше, загораживание. Роль контраста в композиции. Тёплые и холодные 

цвета. Эмоциональные возможности цвета. 

 Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

живописи. Представления народа о мужской и женской красоте, отражённые в 

изобразительном искусстве, сказках, песнях. Сказочные образы в народной культуре и 

декоративно-прикладном искусстве. Композиция. Симметрия. Силуэт. Ритм. Цвет. 

В гостях у чародейки – зимы (12 ч) 

 Восприятие произведений современных художников из Гжели А. Федотова, З. 

Окуловой, А. Азаровой, Н. Бидак, развивающих народные традиции керамического 

искусства, зимнего пейзажа в живописи Н. Ромадина и описания зимней природы 

 в стихотворении С. Есенина. Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов России (с учётом местных условий). Основные составные 

цвета. Эмоциональные возможности цвета. Разнообразие форм предметного мира и 

передача их на плоскости и в пространстве. 

 Восприятие книжной иллюстрации на тему японского праздника, объёмной маски 

персонажа монгольского театрального представления, глиняной игрушки современного 

мастера декоративно-прикладного искусства Т. Абкиной «Ряженый». Образная сущность 

искусства: художественный образ, его условность, передача общего через единичное. 

Человек и мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Знакомство с некоторыми наиболее яркими культурами мира, представляющими разные 

народы и эпохи (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Сказочные 

образы в народной культуре и декоративно-прикладном искусстве. Искусство вокруг нас. 

Весна - красна! Что ты нам принесла?(11 ч) 

 Восприятие шедевров русского живописного пейзажа И. Левитана «После дождя», 

 А. Саврасова «Грачи прилетели»; произведений лаковой живописи народных 

мастеров В. Бочкова из Палеха, У. Лапшина из Жостово. Образы природы и человека в 

живописи. Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Пейзажи родной природы. Композиция. Цвет. 

Практическое овладение основами цветоведения. 

Эмоциональные возможности цвета. 

 Восприятие произведений искусства, изображающих сцены народного календарного 

праздника — проводов зимы и встречи весны на Масленицу. 

 Отражение в произведениях пластических искусств общечеловеческих идей о 

нравственности и эстетике: отношение к природе, человеку и обществу. Человек, мир 

природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. Выбор средств 

художественной выразительности для создания живописного образа в соответствии с 



 

поставленными задачами. Истоки декоративно-прикладного искусства и его роль в жизни 

человека. Понятие о синтетичном характере народной культуры. 

                Третий год обучения 
 

ОСНОВЫ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ (18 часов) 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений живописи, 

графики, декоративно-прикладного искусства, отражающих единство и многообразие 

мира, сходство мотивов, сюжетов, приемов художественной обработки материалов 

в искусстве России и других народов мира. 

Формирование эстетических представлений и художественных умений в работе: 

с цветом как основным выразительным средством живописи. Возможности цвета 

в передаче своеобразия природы (цветов, плодов, ландшафтов) в разных местах Земли. 

Продолжение знакомства с приемами работы акварелью, гуашью, тушью, фломастерами. 

Возможности нюансных и контрастных цветовых сочетаний в создании определенного 

эмоционального настроя в живописных и декоративных композициях. Продолжение 

знакомства с использованием теплых и холодных цветов (в тени и на свету) для передачи 

освещенности предметов, пространства. Приемы работы раздельным удлиненным мазком 

(по форме, в разных направлениях, мазки плоские и заостренные). Экспериментирование 

с цветом: тональная и цветовая гармония при передаче многоцветности, освещения, 

объема предметов, плавное и ступенчатое растяжение цвета по сухой и сырой бумаге; 

с графическими средствами выразительности. Роль линии в различных видах 

изобразительного искусства (графика, живопись, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура, архитектура). Черно-белые и цветные силуэты. Способы получения силуэтных 

изображений (заливка контура тоном, цветом; штамп, трафарет, набойка  и т. д.). Передача 

объема с помощью света и тени. Отражение в рисунке  характерных особенностей формы 

(округлость, плоскостность, удлиненность, наклон и т. д.); передача пропорций частей и 

целого в изображении предметов комбинированной формы. Передача глубины пространства 

на плоскости картины с элементами линейной и воздушной перспективы (горизонт, уровень 

зрения, изменение тона по мере удаления предметов от зрителя); 

по составлению станковой композиции (на примерах натюрморта, пейзажа, портрета, 

сюжетно-тематической композиции). Продолжение знакомства со средствами 

композиции: зрительный центр, статика, динамика, ритм, равновесие; 

по составлению декоративной композиции (декоративный натюрморт, сюжетно-

тематическая, орнаментальная, абстрактная композиция). Средства декоративной 

композиции. Приемы декоративного обобщения природных форм и предметов: выделение 

главных признаков, упрощение или усложнение второстепенных деталей, укрупнение, 

уменьшение деталей, условность цвета, условное размещение элементов композиции, 

условное размещение на плоскости, силуэт, ритм, симметрия и асимметрия, условность 

форм. 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

изображение объектов природы по памяти и представлению живописными, 

графическими и декоративными средствами: («Земля одна, а цветы на ней разные», 

«Сиреневые перезвоны»), объектов архитектуры («Чьи терема ушли под небеса...»), 

пейзажа («Живописные просторы Родины», «Как красивы русские зимы»). Отражение 

своеобразия природы своего края. Передача ближних и дальних планов с помощью 

темных и светлых оттенков, изменения насыщенности цвета; передача цветовой гаммы 

морского пейзажа («Глубокая вода не мутится»); 

изображение натюрморта с натуры, по памяти и представлению. Выполнение 

зарисовок отдельных предметов (цветов, овощей, фруктов, новогодних игрушек, гирлянд). 

Рисование натюрморта с использованием сближенной или контрастной цветовой гаммы 

(«Каждый художник урожай своей земли хвалит»). Отражение местного разнообразия 

форм плодов, цветовой окраски. Передача цветовых различий тени и света, колорита, 

соответствующего искусственному освещению («Каждая изба удивительных вещей 



 

полна»); 

изображение человека, птиц, животных. Выполнение акварельных набросков и 

зарисовок птиц по сырой бумаге. Передача красоты оперения, движения («Каждая птица 

своим пером красуется»). Создание портретного женского образа («Дорогие, любимые, 

родные») с отражением в рисунке пропорций, выражения лица, прически, костюма; образа 

воина на поле битвы («Чужой земли не хотим, а своей не отдадим»), создание карнавальной 

маски с передачей в ней образа матушки-зимы; 

составление сюжетно-тематических и декоративных композиций. Выполнение 

композиций на темы сказок («То ли терем, то ли царев дворец», «Ни в сказке сказать, ни 

пером описать...», «Мои любимые герои из сказки»), новогоднего карнавала («Зима за 

морозы, а мы за праздники»). Передача в композиции праздничных или сказочных 

(народных) костюмов ритма, величавости в движениях фигур человека, смысловой связи 

между ними. Создание эскиза композиции «Широкая Масленица» с последующим 

выполнением ее в материале на уроках труда в технике обрывной мозаики. Выполнение 

композиции «Салют Победы» с передачей радости, торжества победного дня. Применение 

разнообразных приемов изображения цветом праздничного салюта. 

 
ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (16 

часов) 

Развитие эмоционально-эстетического восприятия произведений народного 

декоративно-прикладного искусства, отражающих общность представлений разных 

народов России и мира о красоте природы, человека, предметного окружения. Сходство и 

национально-региональные различия художественно-образного языка традиционного 

зодчества, керамики, подносов, игрушки, одежды. 

Формирование представлений о символике народного орнамента. Искусство 

орнамента в украшении жилища русского крестьянина. Образы-символы неба, солнца, 

воды, земли, птиц, животных. Особенности орнамента деревянной резьбы (в декоре избы), 

жостовского подноса (каймы и центральной части), гжельской керамики, павловских 

шалей, лоскутного шитья, вышивки в русском костюме. Ритмические схемы построения 

орнамента: ярусное расположение орнаментальных мотивов (в японском искусстве 

воздушных змеев), кайма, зеркально-симметричный, сетчатый орнамент; характер 

элементов (геометрический, растительный и зооморфный). 

Опыт художественно-творческой деятельности: 

ознакомление с русской деревянной и каменной архитектурой. Символика орнаментов 

в декоре крестьянского дома Русского Севера: повтор традиционной схемы узоров фасада 

(причелины, полотенце, наличники). Выполнение импровизаций по мотивам деревянного 

зодчества («Двор, что город, изба, что терем»), создание красоты образа древнего города 

(«Город чудный...»), могущества крепостей-монастырей («Россия державная»). Отражение 

в рисунках регионального своеобразия памятников архитектуры; 

ознакомление с богородской резной игрушкой. Сравнительные особенности игрушек из 

дерева — токарной, топорно-щепной, резной. Своеобразие, пластичность форм 

богородской игрушки, специфика приемов резьбы. Отражение в забавном образе игрушки 

представлений о семейном ладе, труде и разных профессиях, любви к природе, уважения 

к воинству. Выполнение зарисовок (повтор, вариации) богородских игрушек, составление 

эскиза собственной игрушки с последующим конструированием (имитация на основе 

импровизаций) на уроках труда; 

ознакомление с искусством жостовских подносов. Своеобразие форм подносов, 

мотивов и приемов росписи (послойное кистевое письмо). Упражнения по освоению 

этапов росписи (замалевка, тенежка, бликовка, чертежка) на основе повтора и вариаций. 

Разновидности композиции (букет, ветка с угла, венок и т. д.). Создание цветочного узора 

(импровизация) на поверхности силуэта подноса («В жостовском подносе все цветы 

России») с последующим его конструированием (имитация) на уроках труда и росписью; 



 

ознакомление с искусством гжельской майолики. Своеобразие форм и росписи 

майоликовых сосудов. Цветовая гамма (охристый, коричневый, желтый, зеленый, 

малиновый цвета), мотивы росписи (растительные, архитектурные, зооморфные). Приемы 

кистевого письма, использование приема плавного растяжения цвета 

(экспериментирование с акварелью). Выполнение упражнений по освоению приемов 

гжельской росписи (повтор, вариации). Самостоятельное составление узора 

(импровизация) для росписи майоликовой тарелки («Родные края в росписи гжельской 

майолики»); 

ознакомление с народным костюмом народов России (Сибири) и мира (Финляндии, 

Латвии). Знакомство с традиционной зимней одеждой народа саами (лопари, лапландцы), 

нахождение общего в одежде из меха у разных народов мира. Связь мотивов 

орнаментального украшения одежды (из меха, бисера) с окружающей природой. Мотивы 

орнамента вязаных вещей (варежки, перчатки). Композиционные схемы сетчатых 

орнаментов. Создание эскиза украшения из бисера (импровизация); 

продолжение знакомства с русским народным костюмом. Выявление общего и 

различного в северном и южном костюмном комплексе, регионального своеобразия 

в костюме разных регионов России («В каждом посаде в своем наряде»). Упражнения на 

освоение орнаментальных мотивов русской вышивки. Рисование отгадок на загадки 

о русском народном костюме; 

знакомство с особенностями театрального исторического костюма — княжеские, 

царские одежды, костюм русских дружинников. Создание эскиза театрального костюма 

для постановки сказки, былины или спектакля на историческую тему («Жизнь костюма 

в театре»); 

ознакомление с искусством павловских шалей. Плат — головной убор в костюме 

русской крестьянки. Зарубежные истоки русских шалей. Творческое освоение 

орнаментального строя заграничных шалей русскими мастерами. Отражение в цветочных 

узорах на платках многоцветия родной земли (роза, шиповник, незабудки, ромашки 

и т. д.). Восточные мотивы — «огурец», «перец», «опахало». Цветовая гамма 

(контрастная, нюансная; с включением основного цвета, светлого и темного оттенков). 

Упражнения по рисованию цветов по мотивам узоров павловских платков. 

Композиционные схемы ритмического строя узоров для шали. Создание варианта 

орнаментальной композиции для украшения платка; 

ознакомление с искусством лоскутного шитья. Особенности композиции, характер 

орнаментальных мотивов (геометрические — квадрат, треугольник, прямоугольник). 

Модуль лоскутного шитья — квадрат — символ дома. Композиционные схемы узоров 

лоскутных ковриков: «изба» или «колодец», «елочки», «мельница», «грядки». Цветовая 

гамма в лоскутном шитье (монохромная — со ступенчатым растяжением цвета от темного 

к светлому и от светлого к темному; контрастная — с подбором лоскутков контрастных 

оттенков). Создание эскиза орнамента для лоскутного коврика («То дорого, что доброго 

мастерства») с дальнейшим исполнением в материале на уроках художественного труда.  

 

Основные содержательные линии 

Изображение на плоскости. 
Изображение различных объектов действительности на плоскости различными 

живописными и графическими материалами. Передача образно-выразительных 

особенностей различных объектов изображения, общего пространственного 

расположения объектов, общего цветового строя, особенностей форм, объемов, 

эмоционального отношения к изображаемым явлениям. 

Роль наблюдения и фантазии в работе художника. 

Изображение пейзажа по представлению, выражение настроения в пейзаже цветом. 

Создание портрета знакомого человека по представлению, раскрытие характера и 

настроения человека. Изображение натюрморта с натуры и по представлению, передача 

настроения в натюрморте. Роль композиции и цвета в натюрморте. 



 

Изображение сцен из повседневной жизни. Использование цвета, линии, формы, 

приемов композиции для воплощения художественного образа. 

Изображение в объеме. 

Средства художественной выразительности скульптуры. Отличие скульптуры от 

живописи и графики. 

Человек и животное – главные темы в искусстве скульптуры. Произведения мелкой 

пластики. Традиционная народная игрушка. 

Лепка по мотивам народных игрушек, создание фигуры человека, зверей и птиц в 

объеме по памяти, по представлению или по воображению. Передача выразительной 

пластической формы изображаемого объекта. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Роль декоративно-прикладного искусства в жизни человека. Форма и украшение вещей 

как выражение в ней красоты, удобства, пользы, назначения, характера и настроения. 

Виды русских народных художественных промыслов. 

Создание эскизов предметов с использованием декоративных мотивов. Неразрывность 

конструкции и образного начала предметов, выразительность формы и декора, цветового 

решения, материалов. 

Художественное конструирование в технике аппликации, коллажа, бумажной пластики 

и др. 

Воплощение эмоционально значимых смыслов при создании предметной среды жизни 

человека. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Восприятие произведений изобразительного искусства разных жанров: пейзажа, 

портрета, натюрморта, жанровой живописи. Выбор мотива, предмета, сюжета для 

передачи особенностей видения мира художником. Произведения знаменитых 

художников, работавших в разных жанрах. 

Русские народные художественные промыслы, отражение характера и жизни народа в 

изделиях промыслов. 

Художественное наследие в музеях России. 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка собственных творческих работ, 

работ одноклассников. Выставка детских работ. 

 

    Четвертый год обучения 

 

Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч) 

1. Целый мир от красоты. Пейзаж: пространство, композиционный центр, цветовая гамма, 

линия, пятно (1 ч). Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. Диалог об искусстве. Средства художественной 

выразительности языка живописи, графики, декоративно-прикладного и народного 

искусства, передающие богатство, красоту и художественный образ окружающего мира. 

2. Древо жизни — символ мироздания. Наброски и зарисовки: линия, штрих, пятно, 

светотень (1 ч) 

Изображение деревьев, птиц, животных: общие и характерные черты. Линия, штрих, пятно 

и художественный образ. Пейзажи родной природы. 

3. Мой край родной. Моя земля. Пейзаж: пространство, планы, цвет, свет (1 ч) Пейзажи 

родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

4. Цветущее дерево — символ жизни. Декоративная композиция: мотив дерева в народной 

росписи (1ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в 

России (с учётом местных условий). Искусство вокруг нас сегодня. Продолжение 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

5. Птица — символ света, счастья и добра. Декоративная композиция: равновесие 

красочных пятен, узорные декоративные разживки, симметрия, ритм, единство колорита (1 



 

ч). Ознакомление с произведениями народных художественных промыслов в России (с 

учётом местных условий). 

6. Конь — символ солнца, плодородия и добра. Декоративная композиция: линия, силуэт с 

вариациями городецких разживок (1 ч). Понятие о синтетичном характере народной 

культуры (украшение жилища, предметов быта, орудий труда, костюма; музыка, песни, 

хороводы; былины, сказания, сказки). Ознакомление с произведениями народных 

художественных промыслов в России (с учётом местных условий). 

7. Связь поколений в традициях Городца. Декоративная композиция с вариациями 

городецких мотивов: ритм, симметрия, динамика, статика (1 ч). Продолжение знакомства 

с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

8. Знатна Русская земля мастерами и талантами. Портрет: пропорции лица человека (1 ч). 

Образ человека в традиционной культуре. Представления народа о красоте человека 

(внешней и духовной), отражённые в искусстве. Жанр портрета. 

9. Вольный ветер — дыхание земли. Пейзаж: линии, штрихи, точки, пятно, свет (1 ч). 

Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: 

композиция, цвет, линия, ритм. 

10. Движение — жизни течение. Наброски с натуры, по памяти и представлению: 

подвижность красочных пятен, линий (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 

Разница в изображении природы в разное время года, суток, различную погоду. 

11. Осенние метаморфозы. Пейзаж: колорит, композиция (1 ч). Наблюдение природы и 

природных явлений, различение их характера и эмоциональных  состояний. 

Использование различных художественных материалов и средств для создания 

выразительных образов природы. Жанр пейзажа. 

Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч) 

1. Родословное дерево — древо жизни, историческая память, связь поколений. Групповой 

портрет: пропорции лица человека, композиция (1ч). Тема любви, дружбы, семьи в 

искусстве. Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, 

цвет, линия. 

3. Двенадцать братьев друг за другом бродят... Декоративно-сюжетная композиция: приём 

уподобления, силуэт (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, 

природы в искусстве. Образ человека в традиционной культуре. 

3. Год не неделя — двенадцать месяцев впереди. Иллюстрация к сказке: композиция, цвет 

(1ч). Темы любви, дружбы, семьи в искусстве. 

4. Новогоднее настроение. Колорит: гармоническое сочетание родственных цветов (1ч). 

Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в искусстве. 

Эмоциональные возможности цвета. Продолжение знакомства с основами художественной 

грамоты: композиция, цвет, линия, форма, ритм. 

5. Твои новогодние поздравления. Проектирование открытки: цвет, форма, ритм, 

симметрия (1 ч) Элементарные приёмы работы с различными материалами для создания 

выразительного образа. Представление о возможности использования навыков 

конструирования и моделирования в жизни человека. 

6. Зимние фантазии. Наброски и зарисовки: цвет, пятно, силуэт, линия (1 ч). Образы 

природы и человека в живописи. Красота и разнообразие природы, человека, зданий, 

предметов, выраженные средствами рисунка. Пейзажи разных географических широт 

7. Зимние картины. Сюжетная композиция: линия горизонта, композиционный центр, 

пространственные планы, ритм, динамика (1 ч). Образы природы и человека в живописи. 

Продолжение знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, 

форма, ритм. 

8.Ожившие вещи. Натюрморт: форма, объём предметов, их конструктивные особенности, 

композиция (1 ч). Человек, мир природы в реальной жизни: образы человека, природы в 

искусстве. Жанр натюрморта. 

9. Выразительность формы предметов. Декоративный натюрморт: условность формы и цвета, 

чёрная линия, штрихи в обобщении формы предмета (1 ч). Жанр натюрморта. Продолжение 



 

знакомства с основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия, форма, объём. 

10.  Русское поле. Бородино. Портрет. Батальный жанр (1 ч). Отражение в произведениях 

пластических искусств общечеловеческих идей о нравственности и эстетике: отношение к 

природе, человеку и обществу. Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Жанр портрета. 

11. «Недаром помнит вся Россия про день Бородина...» Сюжетная композиция: 

композиционный центр, колорит (1 ч). Образ защитника Отечества. Эмоциональная и 

художественная выразительность образов персонажей, пробуждающих лучшие 

человеческие чувства и качества: доброту, сострадание, поддержку, заботу, героизм, 

бескорыстие и т. п. 

12. Образ мира в народном костюме и внешнем убранстве крестьянского дома. Образы- 

символы. Орнамент: ритм, симметрия, символика (1 ч). Человек, мир природы в реальной 

жизни: образы человека, природы в искусстве. Представление о роли изобразительных 

(пластических) искусств в повседневной жизни человека, в организации его материального 

окружения. 

13. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 

(1ч) Представление о роли изобразительных (пластических) искусств в повседневной жизни 

человека, в организации его материального окружения. Отражение в пластических искусствах 

природных, географических условий, традиций, религиозных верований разных народов (на 

примере изобразительного и декоративно-прикладного искусства народов России). 

14. Народная расписная картинка-лубок. Декоративная композиция: цвет, линия, штрих 

(1ч) Красота и разнообразие природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами 

рисунка. 

Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч) 

1. Вода — живительная стихия. Проект экологического плаката: композиция, линия, пятно 

(1ч) Особенности художественного творчества: художник и зритель. Красота и разнообразие 

природы, человека, зданий, предметов, выраженные средствами рисунка. 

2. Повернись к мирозданию. Проект экологического плаката в технике коллажа (1 

ч) Искусство вокруг нас. Использование различных художественных материалов и средств 

для создания выразительных образов природы. 3-4. Русский мотив. Пейзаж: композиция, 

колорит, цветовая гамма, пространство (2 ч) Пейзажи родной природы. Продолжение знакомства с 

основами художественной грамоты: композиция, цвет, линия. 

5. Всенародный праздник — День Победы. Патриотическая тема в искусстве: образы 

защитников Отечества (1 ч). Представления народа о красоте человека (внешней и 

духовной), отражённые в искусстве. Образ защитника Отечества. Основные темы 

скульптуры. Выразительность объёмных композиций. 

6. «Медаль за бой, за труд из одного металла льют». Медальерное искусство: образы- 

символы (1 ч) Основные темы скульптуры. Элементарные приёмы работы с пластическими 

скульптурными материалами. 

7-8. Орнаментальный образ в веках. Орнамент народов мира: региональное разнообразие и 

национальные особенности (2 ч). Знакомство с несколькими наиболее яркими культурами 

мира (Древняя Греция, средневековая Европа, Япония или Индия). Отражение в 

пластических искусствах природных, географических условий, традиций, религиозных 

верований разных народов (на примере изобразительного и декоративно-прикладного 

искусства народов России). 

9. Круглый год. Обобщающий урок. Образ времени года в искусстве. Эскиз декоративного 

панно (1 ч). 

Мир изобразительных (пластических) искусств 

Изобразительное искусство – диалог художника и зрителя. Образное содержание 

искусства. Отражение в произведениях изобразительных (пластических) искусств 

человеческих чувств, идей, отношений к природе, человеку и обществу на примере 

произведений отечественных и зарубежных художников. Виды изобразительных 

(пластических) искусств: живопись, графика, скульптура, архитектура, дизайн, 



 

декоративно-прикладное искусство (общее представление), их связь с жизнью. Жанры 

изобразительных искусств: портрет (на примере произведений И.Е.Репина, В.И.Сурикова, 

В.А.Серова, Леонардо да Винчи, Рафаэля Санти, Рембрандта ван Рейна); пейзаж (на 

примере произведений А.К.Саврасова, И.А. Шишкина, И.Э.Грабаря, И.И.Левитана, 

К.Ф.Юона, К.Моне, В.Ван Гога); натюрморт и анималистический жанр (в произведениях 

русских и зарубежных художников – по выбору). Виды художественной деятельности 

(изобразительная, декоративная, конструктивная). Взаимосвязи изобразительного 

искусства с музыкой, литературой, театром, кино. Богатство и разнообразие 

художественной культуры России (образы архитектуры, живописи, декоративно-

прикладного народного искусства) и мира (образы архитектуры и живописи). 

Патриотическая тема в произведениях отечественных художников  (на примере 

произведений В.М.Васнецова, А.А.Дейнеки, А.А.Пластова и др.). 

Расширение кругозора: знакомство с ведущими художественными музеями России: 

Государственной Третьяковской галереей, Русским музеем, Эрмитажем, Музеем 

изобразительных искусств имени А.С. Пушкина. 

Художественный язык изобразительного искусства 

Основы изобразительного языка искусства: рисунок, цвет, композиция, объем, пропорции. 

Элементарные основы рисунка (характер линии, штриха; соотношение черного и белого, 

композиция); живописи (основные и составные, теплые и холодные цвета, изменение 

характера цвета); скульптуры (объем, ритм, фактура); архитектуры (объем, соотношение 

частей, ритм, силуэт); декоративно-прикладного искусства и дизайна (обобщение, роль 

ритма и цвета) на примерах произведений отечественных и зарубежных художников. 

Расширение кругозора: восприятие, эмоциональная оценка шедевров русского и мирового 

искусства на основе представлений о языке изобразительных (пластических) искусств. 

Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью 

Практический опыт постижения художественного языка изобразительного искусства в 

процессе восприятия произведений искусства и в собственной художественно-творческой 

деятельности. Работа в различных видах изобразительной (живопись, графика, 

скульптура), декоративно-прикладной (орнаменты, росписи, эскизы оформления изделий) 

и художественно-конструктивной (бумагопластика, лепка) деятельности. 

Первичные навыки рисования с натуры, по памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, 

животные, человек). Использование в индивидуальной и коллективной деятельности 

различных художественных техник и материалов: коллаж, граттаж, аппликация, 

бумажная пластика, гуашь, акварель, пастель, восковые мелки, тушь, карандаш, 

фломастеры, пластилин, глина, подручные и природные материалы. Передача настроения 

в творческой работе (живописи, графике, скульптуре, декоративно-прикладном искусстве) 

с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, пятна, объема, 

материала, орнамента, конструирования (на примерах работ русских и зарубежных 

художников, изделий народного искусства, дизайна). Выбор и применение выразительных 

средств для реализации собственного замысла в рисунке, аппликации, художественном 

изделии. 

Роль изобразительных (пластических) искусств в организации материального окружения 

человека (вторая природа), его повседневной жизни (архитектура зданий, планировка 

парков, оформление интерьера квартиры, школы; дизайн одежды, мебели, посуды, 

игрушек, оформление книг, роспись тканей и др.). 

Знакомство с произведениями народных художественных промыслов России (основные 

центры) с учетом местных условий, их связь с традиционной жизнью народа. Восприятие, 

эмоциональная оценка изделий народного искусства и выполнение работ по мотивам 

произведений художественных промыслов. 



 

Овладение навыками бумагопластики. Моделирование предметов бытового окружения 

человека (игровой площадки, микрорайона, города, мебели для пластилиновых человечков, 

елочных игрушек, посуды, машин и др.) – связь с «Технологией». 

Расширение кругозора: экскурсии к архитектурным памятникам, по улицам города, на 

игрушечную, посудную, текстильную фабрику или комбинат, в краеведческий музей, 

музей народного быта и т.д. (с учетом местных условий). 

 

Основные содержательные линии 

Изображение на плоскости. 
Изображение природы и событий из жизни русского народа, других народов России, 

народов мира. Художественные особенности, выразительные средства живописи, графики 

для создания художественного образа на плоскости. 

Образ человека в изобразительном искусстве. Раскрытие внутреннего мира и 

характера. Красота внешняя и внутренняя. Выразительные средства, использованные в 

портретах выдающихся художников. 

Ритмическая организация листа, гармоничное сочетание цветов, линий; передача  

форм, ритма, пропорций в практических творческих работах на разные темы. 

Выражение в изображении опыта чувств и переживаний людей, своего отношения к 

явлениям жизни. 

Особенности работы в живописных и графических техниках. 

Изображение в объёме. 

Образно-выразительные особенности скульптуры. Скульптурные изображения в объеме. 

Материалы, с которыми работает скульптор. 

Изображение в объеме: композиционное построение, передача выразительной 

пластической формы объекта и его величины, пропорций и деталей изображаемого 

объекта. 

Образ героев – защитников Отечества в монументальной скульптуре; особенности его 

воплощения и размещения в реальном пространстве. Скульптурный этюд (лепка). 

Создание выразительного образа. 

Работа с пластилином (глиной), анализ учебных работ и произведений наиболее известных 

скульпторов. 

Декоративная работа, художественное конструирование. 

Представления людей о мире, красоте человека в предметах быта, в одежде, 

жилище. 

Образы традиционной деревни, избы, народного костюма. Особенности формы, 

конструкции, цвета, пропорций, декоративного убранства. 

Эскизы жилища, народного костюма в технике живописи и графики. Образный строй 

предметов и построек. Декоративно-прикладное искусство в оформлении предметов быта 

и произведений архитектуры. 

Художественное конструирование. Макеты из бумаги (бумажная пластика). 

Формы, пропорции, конструкции, декоративное убранство. 

Восприятие красоты окружающего мира и произведений искусства. 

Творчество художника и творчество зрителя. Произведения изобразительного 

искусства как воплощение замысла художника, использование выразительных 

возможностей материала, техники исполнения; эмоциональное воздействие на 

современников (зрителей). 

Богатство, многообразие и особенности различных художественных культур мира. 

Единое понимание народами основных ценностей жизни (отношение к матери, 

сопереживание, надежда на лучшее). 

Восприятие детской изобразительной деятельности, оценка своих творческих работ и 

работ, созданных одноклассниками. Выставка детских работ 

 

 



 

2.2.2.10. Музыка 

 Первый год обучения 

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержательными  линиями: 
«Музыка   в   жизни   человека»,   «Основные  закономерности   музыкального искусства», 

«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 приёмы 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. 

Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с учебником для 

общеобразовательных учреждений авторов Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 

Шмагиной: «Музыка. 1 класс». 

Музыка вокруг нас (16 ч) 

И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. 
Душа музыки — мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому 



 

нужна... музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка и ее роль в повседневной 

жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. 

Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 

Музыкальная азбука. Обобщающий урок 1 четверти. «Садко» (из русского 

былинного сказа). Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, 

гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 

Раскрываются следующие содержательные линии. Интонации как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный 

театр: балет. Обобщающий урок 2 четверти. 

Музыка и ты (17 ч.) 

Край, в котором ты живешь. Художник, поэт, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. азыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. Музы не 

молчали. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный 

инструмент. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 

Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы 

родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- 

краски-звуки). Образы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. 

Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин 

праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное 

воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, 

клавесин, фортепиано, гитара. Обобщающий урок 3 четверти. Музыка в цирке. Дом, 

который звучит. Опера-сказка. «Ничего на свете лучше нету». Афиша. Программа. 

Твой музыкальный словарик. Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка 

в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, 

программа концерта для родителей. Музыкальный словарик. 

 

Основные содержательные линии 

Музыка как искусство, доступное каждому. Музыка вокруг нас: «звучание» природы, 

повседневного быта. Музыка в семье. Музыка на празднике (Новый год, Рождество, 8 

Марта и др.). Музыка в театре, в цирке, на экране (мультфильмы, детские фильмы). 

Триединство «Композитор – исполнитель – слушатель». Правила слушания и исполнения 

музыки. Интонационная природа музыки (интонации изобразительные и выразительные). 

Характер, настроение в музыке (радостно, печально, призывно, нежно, дерзко, ласково и 

т. д.). Эмоциональный словарь. Жанровая основа музыки: «первичные» жанры (песня, 

танец, марш), фольклорные жанры (детский игровой фольклор: заклички, потешки, 

считалки, колядки, колыбельные; плясовые, трудовые и др.), жанры профессиональной 

музыки (концерт, пьеса и др.). Гимн Российской Федерации. Музыка моей Родины: 

образы, интонации русского фольклора, народных мелодий республик России. Народная 

и композиторская музыка других стран. Музыкальные инструменты русского народа, 

народов России, народов других стран. Принцип звукоизвлечения как основа 

группировки музыкальных инструментов (духовые, ударные, струнные). Образы 

народных музыкантов в песнях и произведениях композиторов. Современные 

музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, флейта, арфа, синтезатор и др. 

Оркестр, ансамбль, солист, дирижер. Красота родной природы в музыкальных образах. 

Музыкальный пейзаж, музыкальный портрет. Образы сказочных, былинных и 

исторических героев в музыке. Песни и инструментальные произведения о школе, мире 

детства, сочинения, написанные композиторами специально для детей. Песни о мире, 

дружбе, любви к Родине, родным и близким и др. Звуки музыкальные и шумовые. 

Основные качества музыкального звука: высота, длительность, громкость, тембр. 



 

Основы музыкальной грамоты. Обозначение музыкального звука в записи: нотоносец, 

скрипичный ключ, нота, обозначения громкости (динамики) f, p и др., штрихов (legato, 

staccato, акцент), звукоряд, клавиатура фортепиано. Пульс, метр, ритм. Ритмический 

рисунок. Ритмы на основе сочетания четвертных и восьмых длительностей в размере 2/4, 

3/4. Ритмическая партитура, элементарные музыкальные инструменты. Основные 

элементы музыкального языка (мелодия, аккомпанемент, ритм). Пение, игра на 

музыкальных инструментах, инсценировка песни. Хор, хоровод, пляска, наигрыш. 

 Второй год обучения 

Россия — Родина моя -3ч 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской 

музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент.  

Музыкальный материал: «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере 

«Хованщина». М. Мусоргский; «Гимн России». А. Александров, слова С. 

Михалкова; «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева; «Моя Россия». 

Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный событий -5 ч 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный инструмент — фортепиано.  

Музыкальный материал: пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский; Пьесы из 

«Детской музыки». С. Прокофьев; «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». 

М. Мусоргский; «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского; «Сонная 

песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса; «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 

З. Петровой; «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня; «Колыбельная медведицы». 

Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

О России петь — что стремиться в храм 7 ч 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники православной церкви. 
Рождество Христово. Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал: «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». 

М. Мусоргский; Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте, люди русские». С. Прокофьев; Народные песнопения о Сергии 

Радонежском; «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский; «Вечерняя песня». 

А. Тома, слова К. Ушинского; Народные славянские песнопения; «Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо»; «Рождественская песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -4 ч 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал: плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская», 

«Наигрыш». А. Шнитке; Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а 

мы к вам пришли»; «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев; «Камаринская». 

П. Чайковский; Прибаутки. В. Комраков, слова народные; Масленичные песенки; 

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном театре -5ч 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального 

спектакля.  Темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный  театр. 

Музыкальный материал: «Волк и семеро козлят» (фрагменты из детской оперы- сказки). 

М. Коваль; «Золушка» (фрагменты из балета); «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам».   С. Прокофьев; «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский; «Руслан и 

Людмила»  (фрагменты из оперы). М. Глинка; «Песня-спор» из телефильма «Новогодние 

приключения Маши и Вити». Ген. Гладков, слова В. Лугового. 

 



 

В концертном зале -5 ч 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие 

музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал: симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев; 

«Картинки с выставки», пьесы из Фортепианной сюиты. М. Мусоргский; Симфония № 40, 

экспозиция 1-й части. В. А. Моцарт; Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В. А. Моцарт; 

Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка; «Песня о картинах». Гр. Гладков, 

слова Ю. Энтина. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-5 ч 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные 

конкурсы. 

Музыкальный материал: «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены 

Бах»; «Менуэт» из Сюиты № 2; «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; 

токката  (ре минор)  для  органа,  хорал,  ария  из  Сюиты  № 3.  И. С. Бах;   «Весенняя».   

В. А. Моцарт,   слова   Овербек,   перевод   Т. Сикорской;   «Колыбельная».   Б. Флис —   

В. А. Моцарт, русский текст С. Свириденко; «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника; «Песня жаворонка». П. Чайковский; Концерт для фортепиано с оркестром 

№ 1 (фрагменты 1-й части). П. Чайковский; «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных 

иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов; «Кавалерийская», «Клоуны», 

«Карусель». Д. Кабалевский; «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова; «Пусть всегда 

будет солнце!». А. Островский, слова Л. Ошанина; «Большой хоровод». Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

 

Основные содержательные линии 

Музыка народная и композиторская. Интонация – главный носитель художественного 

смысла. Интонации распевные, торжественные, жизнерадостные, трагические, 

патетические, взволнованные, умиротворенные, эпические, фантастические и др. 

Фольклор как основа творчества отечественных и зарубежных композиторов. 

Три направления музыкальной культуры: музыка народная (фольклор), духовная 

(церковная), светская. Различные манеры пения: классическая, фольклорная и эстрадная. 

Творчество профессиональных композиторов и исполнителей. Музыкальные 

произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных 

композиторов (П. И. Чайковский, Г. В. Свиридов, Д. Б. Кабалевский, И. С. Бах, В. А. 

Моцарт, Э. Григ и др.): фрагменты крупных сочинений, а также образцы камерной 

музыки, в том числе сочинений для детей. Многообразие разновидностей «первичных» 

жанров: песенных, танцевальных, маршевых. Жанры профессиональной музыки (опера, 

балет, кантата, симфония, сюита), фольклорные жанры (хороводы, песни-игры, 

календарные песни, сказки, легенды, пословицы и др.). Элементы музыкального языка: 

мелодия, ритм, тембр, темп, динамика, регистр, лад. Выразительные возможности: 

 мелодии (мелодии поступенные и скачкообразные, вокальные и 
инструментальные); 

 тембра (окраска звука, тембры народных инструментов – русских и своей малой 

родины; инструментов симфонического оркестра – струнных, духовых, ударных; 

фортепиано, орган и др.); 

 темпа (спокойный, медленный, быстрый), связь темпа с жанром в танцевальной, 

маршевой, песенной музыке; 

 динамики (f, p, mf, mp, ff, pp, крещендо, диминиэндо); 

 лада (мажор, минор, узкообъемные лады – трихорды, тетрахорды, пентатоника); 

 регистра (высокий, средний, низкий). 



 

Элементы музыкальной формы: фраза, мотив, часть. Куплетная форма: запев, припев. 

Простые музыкальные формы – одночастная, двух- и трех-частная. Принципы 

музыкального развития: повтор, контраст, варьирование. Музыкальная жизнь страны и 

человека. Образ Родины в музыке вокальной и инструментальной. Музыкальные 

произведения о России, родном крае. Национальные игры, традиции, обычаи, 

календарные обряды русского народа, народов России. Мир ребенка в музыкальных 

произведениях (друзья, игры, школа, увлечения), красота мира в музыкальных звуках, 

образах. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому песенному 

репертуару: ноты первой октавы, основные длительности, паузы. Принцип деления на 

такты, размер такта, обозначения в нотах характера исполнения. 

 Третий год обучения 

Основные содержательные линии 

Музыка народов России и народов других стран. Разнообразие культурных форм, 

характерных для разных эпох, народов и стран. 

Музыка народная и композиторская, светская и духовная, камерная и симфоническая и т. 

д., Интонационная близость народного пения и родной речи. 

Творчество музыканта: талант, труд, мастерство, служение людям. Музыкальные 

произведения, интонации, элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных 

композиторов, знакомство с творчеством которых было начало в предыдущих классах, 

расширение их круга (Л. Бетховен, Ф. Шуберт, М. П. Мусоргский, С. С. Прокофьев, М. И. 

Глинка и др.). Их вклад в развитие музыкального искусства и общества в целом. 

Выдающиеся композиторы и исполнители своего края, республики. Жанровая природа 

музыкального искусства. Разнообразие сценических жанров (опера, балет, мюзикл, 

музыка к фильму, спектаклю), камерных жанров (вальс, мазурка, прелюдия, этюд, романс 

и др.), жанров, связанных с определенной национальной или религиозной традицией 

(тропарь, величание, мугам и др.), жанров и направлений современной музыкальной 

культуры. Музыкальная форма: одно-, двух- и трех-частная, вариации, рондо; отдельные 

номера из сценических жанров (увертюра, хор, ария, сцена, финал и др.), отдельные части 

из многочастных циклических жанров (симфония, соната, квартет и др.). Программная 

музыка, основные принципы музыкального развития. Комплекс средств музыкальной 

выразительности, реализованный в музыкальных интонациях (ладовые, 

метроритмические, тембровые, динамические и иные характеристики). Интонации 

русской музыки, характерные черты: напевность, широта и др. Широкие образные сферы 

(эпос, лирика, драма). Музыкальные образы, в которых воплощены народные легенды, 

сказки и мифы, реальные исторические события. Сопричастность к истории и культуре 

своей страны, своего народа через восприятие созданных народными музыкантами и 

композиторами музыкальных образов. Образы природы, внутренний мир человека, 

выраженный в музыке. Нотная грамота в объеме, соответствующем исполняемому 

песенному и инструментальному репертуару: ноты первой — второй октавы певческого 

диапазона, основные длительности, паузы, ритмические фигуры, в том числе пунктирный 

ритм, триоли и др. Тактовые размеры, знаки альтерации, музыкальные интервалы, 

аккорды. 

 Четвертый год обучения 

Раздел 1. Россия — Родина моя 

Концерт № 3 для фортепиано с оркестром. Главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 
Вокализ. С. Рахманинов. 

Ты, река ль, моя реченька, русская народная песня. 

Песня о России. В. Локтев, слова О. Высоте кой. 

Колыбельная, обраб. А. Лядова; 

У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод; 

А мы просо сеяли, русские народные песни, обраб. М. Балакирева, Н. Римского- 

Корсакова 



 

Александр Невский. Кантата (фрагменты). С. Прокофьев 

Иван Сусанин. Опера (фрагменты). М. Глинка. 

Родные места Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 3, 6. День, полный событий 
В деревне. М. Мусоргский. 

Осенняя песнь. (Октябрь). Из цикла «Времена года» П. Чайковский. 

Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А.Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

У камелька (Январь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

Сквозь волнистые туманы; Зимний вечер, русские на родные песни. 

Зимняя дорога В. Шебалин, стихи А. Пушкина. 

Зимняя дорога Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

Зимний вечер. М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

Три чуда. Вступление ко II действию оперы «Сказка о царе) Салтане». Н. Римский- 

Корсаков. 

Девицы, красавицы; Уж как по мосту, мосточку, хоры) из оперы «Евгений Онегин». 

П. Чайковский. 

Вступление; Великий колокольный звон. Из оперы «Бо рис Годунов». М. Мусоргский. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

Ой ты, речка, реченька; Бульба, белорусские народные песни. 

Солнце, в дом войди; Светлячок, грузинские народные песни. 

Аисты, узбекская народная песня. 

Колыбельная, английская народная песня. 

Колыбельная, неаполитанская народная песня. 

Санта Лючия, итальянская народная песня. 

Вишня, японская народная песня, и др. 

Концерт № 1 для фортепиано с оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

Камаринская; Мужик на гармонике играет. Из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Ты воспой, жавороночек. Из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

Светит месяц, русская народная песня-пляска. 

Пляска скоморохов. Из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

Троицкие песни. 

Раздел 5. В концертном зале 

Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. Бородин. 
Вариации на тему рококо для виолончели с оркестром (фрагменты) П. Чайковский. 

Сирень. С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

Старый замок. Из сюиты «Картинки с выставки». М. Myсоргский. 

Песня франкского рыцаря, ред. С. Василенко. 

Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. 
Ф. Шопен. 

Желание. Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Соната № 8 («Патетическая») для фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. Козлова. 

Арагонская хота. М. Глинка. 

(Июнь). Из цикла «Времена года». П. Чайковский, 

Раздел 7. В музыкальном театре 

Интродукция, танцы из II действия, сцена и хор из Щ действия, сцена из IV 
действия. Из оперы «Иван Сусанин» М. Глинка. 

Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

Персидский хор. Из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка 



 

Колыбельная; Танец с саблями. Из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

Первая картина. Из балета «Петрушка». И. Стравинский, 

Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

Звездная река. Слова и музыка В. Семенова. 

Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 9. О России петь — что стремиться в храм 
Земле Русская, стихира. 

Былина об Илье Муромце, былинный напев сказителе Рябининых. 

Симфония № 2 («Богатырская) 1 -я часть (фрагмент) А. Бородин. 

Богатырские ворота. Из сюиты «Картинки с выставки М. Мусоргский. 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев Гимн 

Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловский. 

Мансур Мозаффаров. .Бүген бәйрәм. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Баллада о князе Владимире, слова А. Толстого. 
Тропарь праздника Пасхи. 

Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

Не шум шумит, русская народная песня. 

Светлый праздник. Финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Композиторы С. Сайдашев, Сара Садыкова, Рустам Яхин и др. 

Раздел 8,11. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

Прелюдия до-диез минор для фортепиано. С. Рахманинов. Прелюдии № 7 и № 20 для 

фортепиано. Ф. Шопен. Этюд  № 12 («Революционный») для фортепиано. 

Ф.Шопен. 

Соната № 8 («Патетическая»). Финал. Для фортепиано Л. Бетховен. 

Песня Сольвейг; Танец Анитры. Из сюиты «Пер Гюнт».Э.Григ. 

Исходила младешенька; Тонкая рябина, русские народные песни. 

Пастушка, французская народная песня 

Пожелания друзьям; Музыкант. Слова и музыка Б. Окуджавы. 

Песня о друге. Слова и музыка В. Высоцкого. 

Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Шехеразада. 1-я часть симфонической сюиты (фрагменты). Н. Римский-Корсаков. 

Рассвет на Москве-реке. Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 

Основные содержательные линии 

Музыкант и его время. Преемственность традиций и связь поколений в культуре, 

значение культурной памяти. Красота и богатство человеческих взаимоотношений, 

отраженных в шедеврах музыкального искусства. Музыка мира – диалог культур. 

Своеобразие музыкальных культур мира, разнообразие и самобытность, самоценность 

музыкальных культур разных стран мира, общее и особенное в музыке разных народов. 

Обобщенные жанровые и стилевые комплексы (музыка в театре, в концертном зале, на 

народном или религиозном празднике и т. д). Музыкальные произведения, интонации, 

элементы композиторского стиля отечественных и зарубежных композиторов, знакомство 

с творчеством которых было начало в предыдущих классах, расширение их круга (Г. 

Перселл, Ф. Шопен, Б. Бриттен, Дж. Гершвин, Н. Римский-Корсаков, С. Рахманинов, Д. 

Шостакович, В. Гаврилин, Р. Щедрин и др.). Музыкальные произведения, ставшие 

символами единства народов нашей страны в годы борьбы с врагами; сведения о 

музыкальных произведениях отечественных композиторов, получивших популярность в 

разных странах и признанных музыкальными символами нашей страны. 

Интонационнообразная природа музыкального искусства, постижение музыкального 



 

образа как воплощения творческого замысла композитора, исполнителя. Творческая 

судьба музыканта, художника (исполнителя, композитора, поэта) как отражение судьбы 

своей страны, духа эпохи. Творчество выдающихся дирижеров, исполнителей (С. Рихтера, 

А. Неждановой, Д. Лемешева, Ф. Шаляпина, Е. Светланова, В. Гергиева и др.) Культурные 

достижения России, признанные во всем мире. Творческая музыкальная жизнь школы, 

региона, страны: региональные, общероссийские и международные музыкальные 

конкурсы и фестивали; знакомство с репертуаром ведущих музыкальных театров и 

концертных залов страны, музыкальными экспозициями в музеях, содержанием 

музыкальных теле — и радиопередач. Нотная грамота в объеме, соответствующем 

исполняемому песенному и инструментальному репертуару: ноты малой-второй октавы 

певческого диапазона, ритмические рисунки (в том числе синкопы, рисунки с паузами и 

др.). Интервалы, аккорды; тональности без знаков, с одним, двумя ключевыми знаками. 

 

2.2.2.11 .Технология 

Содержание курса «Технология» 1 класс (по УМК «Перспектива») 

 Первый год обучения 
 

Основы культуры труда, самообслуживания 

Трудовая деятельность и её 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), её использование в организации 

работы. Контроль и корректировка хода работы. Работа в малых группах, осуществление 

сотрудничества, выполнение социальных ролей (руководитель и подчинённый). 

Элементарная творческая и проектная деятельность (создание замысла, его 

детализация и воплощение). Культура проектной деятельности и оформление 

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 расчётов стоимости изготавливаемого изделия. 

Технология ручной обработки материалов. 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, чертёж 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 чертёж, эскиз, развёртка, 

схема (их узнавание). Назначение линий чертежа (контур, линии надреза, сгиба, 

размерная, осевая, центровая, разрыва). Чтение условных графических изображений. 

Разметка деталей с опорой на простейший чертёж, 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 

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 приёмы поиска 

информации: по ключевым словам, каталогам. Соблюдение безопасных приёмов 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. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала 

позволяет год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщенных 

формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, 

шаг за шагом, с позиции культорологического подхода и с учетом увеличения возрастных 

возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, 

заложенного в содержании курса «Технология». 

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. 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Бумага и картон, их основные свойства. Практическое применение бумаги и картона в 

работе над изделием. Технологические операции: разметка деталей (при помощи 

шаблона, на глаз, сгибанием и складыванием), выделение деталей (отрывание, 

резание ножницами), сборка (склеиванием) и отделка (раскрашиванием, аппликацией) 

при работе над изделием. Общие правила составления композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с бумагой 

(аппликация, рваная аппликация, мозаика, коллаж, оригами). 

Технологии работы с пластичными материалами 

Пластичные материалы, их основные свойства. Практическое применение пластичных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение деталей 

(резание стекой), формообразование деталей (скатывание, сплющивание, 

вытягивание, раскатывание и др.), сборка и отделка при работе над изделием. 

Общие правила составления композиций (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с пластичными материалами. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их основные свойства. Практическое применение текстильных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: выделение деталей 

(раскрой ножницами), отделка (вышивка) при работе над изделием. Общие правила 

составления композиций из ниток (по образцу, в соответствии с собственным 

замыслом). Техники, используемые при работе с текстильными материалами (строчка 



 

прямого стежка, декоративная вышивка по прямым линиям). 

Технологии работы с природным материалом 

Природные материалы, их основные свойства. Практическое применение природных 

материалов в работе над изделием. Технологические операции: сборка (склеиванием, 

соединением на пластилин) и отделка при работе над изделием. Подготовка 

природных материалов к работе (сбор, обработка, хранение) и их использование в 

декоративной композиции. Общие правила составления композиций (по образцу, в 

соответствии с собственным замыслом). Техники, используемые при работе с 

природными материалами (аппликация, конструирование). 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения при выполнении различных технологических операций (линии 

сгиба, линии разреза и др.). 

Информационно-коммуникационные технологии 

Способы представления информации. Технологии поиска информации. 

Проектная деятельность 

Проект как коллективная творческая деятельность. Правила сотрудничества. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, работающих с бумагой, текстильными и 

пластичными материалами. 

 

 Второй год обучения 

Как работать с учебником (1 час) 

Знакомство с учебными пособиями, наблюдение, анализ структуры учебника и рабочей 

тетради, определение назначения каждого источника информации, освоение системы 

условных знаков, которые используются в этом комплекте. 

Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов) 

Освоение технологии выращивания зелёного лука. Освоение способа наматывания ниток 

на шаблон, выполнение композиции «Корзина с цветами». Освоение техники 

«тестопластика», выполнение игрушки из теста. 

Народные промыслы (6 часов) 

Изучение хохломской росписи и её особенностей, освоение техники «папье-маше». 

Изучение городецкой росписи и её особенностей, выполнение изделий в технике 

«аппликация». Изучение дымковской росписи и её особенностей, выполнение изделий в 

технике «лепка» из пластилина. Изучение семёновской росписи и её особенностей, 

выполнение изделий в технике «аппликация» из ткани. 

Домашние животные и птицы. Проект «Деревенский двор». Новый год (4 часа) 

Освоение техники «объёмная аппликация» с использованием пластилина, выполнение 

композиции «Деревня». Освоение способа изготовления аппликации из природных 

материалов и пластилина, выполнение изделий «Курочка из крупы», «Попугай». Освоение 

техники «бумагопластика», выполнение подвижной конструкции «Лошадка» из бумаги. 

Освоение способа изготовления объёмных изделий на основе развёртки: выполнение 

проекта из бумаги «Деревенский двор». 

Строительство. Внутреннее убранство дома (4 часов) 

Освоение техники «бумагопластика», выполнение изделия «Изба». Освоение способа 

создания мягкой игрушки из помпонов, выполнение изделия «Домовой». Освоение 

техники «лепка» из глины, выполнение изделия «Печь». Освоение способа плетения из 

бумаги, выполнение изделия «Коврик». Освоение способа изготовления объёмных 

изделий на основе чертежа, выполнение изделия «Мебель». 

Народный костюм (2 часа) 

Освоение приёма плетения в три пряди, плетение косы для композиции «Русская 



 

красавица». Освоение шва «через край», выполнение изделия «Кошелёк». Освоение 

тамбурного шва, выполнение вышивки на салфетке «Вишенки». 

Человек и вода (4 часа) 

Освоение техники «изонить», выполнение композиции «Золотая рыбка». Освоение 

техники создания полуобъёмной аппликации, выполнение аппликации «Русалка». Проект 

«Аквариум». 

Человек и воздух (4 часа) 

Освоение техники выполнения изделий на основе развёртки, выполнение макета 

мельницы. Освоение техники работы с металлизированной бумагой, выполнение модели 

флюгера. Изучение значения символа «птица» в культуре русского народа, выполнение 

сувенира «Птица счастья». 

Человек и информация (4 часа) 

Освоение способа изготовления книг из бумаги и картона, выполнение изделия «Книжка- 

ширма». 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению   различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, сгибанием и 

складыванием, с помощью чертежных инструментов, а также разметка симметричных 

деталей), выделение деталей (отрывание, резание ножницами), сборка (склеивание) и 

отделка (раскрашивание, аппликация) при работе над изделием. 

Техники, используемые при работе с бумагой (аппликация, плетение из полос бумаги, 

мозаика, симметричное вырезание, конструирование, оригами). 

Техники изготовления изделий, имеющих 1–2 оси симметрии. Орнамент, его 

использование при изготовлении и отделке изделий. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Текстильные материалы, их многообразие, происхождение. Применение их свойств в 

работе над изделием. 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, строчки стежков. Технология создания декоративных композиций. 

Технологии работы с природным материалом 

Технологические операции: сборка (склеиванием, соединением на пластилин) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Технологии   составления   композиций   по   образцу, в соответствии с собственным 

замыслом, различных техник (аппликация, коллаж). 

Свойства природных материалов, их применение в работе над изделием. 

Элементы графической грамоты 

Условные обозначения. Чертежные инструменты и правила работы с ними. 

Информационно-коммуникационные технологии 



 

Технологии поиска информации в различных источниках (в том числе в Интернете). 

Проектная деятельность 

Виды проектов. Оценивание результатов выполненного проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с традиционными народными 

промыслами и ремеслами своего края и России. Профессии, связанные со строительством 

 

 Третий год обучения 

Как работать с учебником – 1 ч 
Повторение изученного в предыдущих классах. Особенности содержания учебника 3 

класса. Деятельность человека в культурно-исторической среде, в инфраструктуре 

современного города. Профессиональная деятельность человека в городской среде. 
Человек и земля (18 часов) 

Архитектура. Основы черчения. Выполнение чертежа и масштабирование при 

изготовлении изделия. Объемная модель дома. Оформление изделия по эскизу. 

Городские постройки. Назначение городских построек, их архитектурные 

особенности. Объемная модель телебашни из проволоки. 

Парк. Природа в городской среде. Профессии, связанные с уходом за растениями в 

городских условиях. Композиция из природных материалов. Макет городского парка. 

Проект «Детская площадка». Алгоритм построения деятельности в проекте, выделение 

этапов проектной деятельности. Создание тематической композиции, оформление 

изделия. Презентация результатов проекта, его защита. 

Ателье мод. Одежда. Пряжа и ткани. Виды и модели одежды. Школьная форма и 

спортивная форма. Ткани, из которых изготавливают разные виды одежды. Предприятие 

по пошиву одежды. Выкройка платья. Виды и свойства тканей, пряжи. Природные и 

химические волокна. Способы украшения одежды – вышивка, монограмма. Правила 

безопасной работы с иглой. Различные виды швов с использованием пяльцев. Техника 

выполнения стебельчатого шва. Аппликация. Виды аппликации. Алгоритм выполнения 

аппликации.  

Изготовление тканей. Технологический процесс производства тканей. Производство полотна 

ручным способом. Прядение, ткачество, отделка. Виды плетения в ткани (основа, утк). Гобелен, 

технологический процесс его создания. Изготовление гобелена по образцу. Сочетание цветов в 

композиции. 

Вязание. История вязания. Способы вязания. Виды и назначение вязаных вещей. 

Инструменты для ручного вязания – крючок и спицы. Правила работы вязальным 

крючком. Приемы вязания крючком. 

Одежда для карнавала. Проведение карнавала в разных странах. Особенности 

карнавальных костюмов из подручных материалов. Выкройка. Крахмал, его 

приготовление. Крахмаление тканей. Работа с тканью. Изготовление карнавального 

костюма. 

Бисероплетение. Виды бисера. Свойства бисера и способы его использования. Виды 

изделий из бисера. Материалы, инструменты и приспособления для работы с бисером. 

Леска, ее свойства и особенности. 

Кафе. Знакомство с работой кафе. Профессиональные обязанности повара, кулинара, 

официанта. Правила поведения в кафе. Выбор блюд. Способы определения массы 

продуктов при помощи мерок. Работа с бумагой, конструирование модели весов. 

Фруктовый завтрак. Приготовление пищи. Кухонные инструменты и приспособления. 

Способы приготовления пищи (без термической обработки и с термической обработкой). 

Меры безопасности при приготовлении пищи. Правила гигиены при приготовлении пищи. 

Рецепты блюд. Освоение способов приготовления пищи. Приготовление блюда по рецепту 

и определение его стоимости. 

Колпачок-цыпленок. Сервировка стола к завтраку. Сохранение блюда теплым. Свойства 

синтепона. Работа с тканью. Изготовление колпачка для яиц. 



 

Бутерброды. Блюда, не требующие тепловой обработки, – холодные закуски. 

Приготовление холодных закусок по рецепту. Питательные свойства продуктов. 

Простейшая сервировка стола. Приготовление блюд по одной технологии с 

использованием разных ингредиентов. 

Салфетница. Особенности сервировки праздничного стола. Способы складывания 

салфеток. Изготовление салфеток для украшения праздничного стола с использованием 

симметрии. 

Магазин подарков. Виды магазинов. Особенности работы магазина. Профессии людей, 

работающих в магазине (кассир, кладовщик, бухгалтер). Информация об изделии 

(продукте) на ярлыке. 

Золотистая соломка. Работа с природными материалами. Свойства соломки. Ее 

использование в декоративно-прикладном искусстве. Технология подготовки соломки – 

холодный и горячий способы. Изготовление аппликации из соломки. Учет цвета, фактуры 

соломки при создании композиции. 

Упаковка подарков. Значение подарка для человека. Правила упаковки и 

художественного оформления подарков. Основы гармоничного сочетания цветов при 

составлении композиции. Оформление подарка в зависимости от того, кому он 

предназначен. Учет при выборе оформления подарка его габаритных размеров и 

назначения. 

Автомастерская. Знакомство с историей создания и устройством автомобиля. Работа с 

картоном. Построение развертки при помощи вспомогательной сетки. Технология 

конструирования объемных фигур. 

Создание объемной модели грузовика из бумаги. Тематическое оформление изделия. 

Грузовик. Работа с металлическим конструктором. Анализ конструкции готового 

изделия. Детали конструктора. Инструменты для работы с конструктором. Выбор 

необходимых деталей. Способы их соединения. Сборка изделия. 

Человек и вода (3 часа) 

Мосты. Мост, путепровод, виадук. Виды мостов, их назначение. Конструктивные 

особенности мостов. Моделирование. Изготовление модели висячего моста. Раскрой 

деталей из картона. Работа с различными материалами. Соединение деталей – натягивание 

нитей. 

Водный транспорт. Водный транспорт. Виды водного транспорта. 

Проект «Водный транспорт». Проектная деятельность. Работа с бумагой. Заполнение 

технологической карты. 

Океанариум. Океанариум и его обитатели. Ихтиолог. Мягкие игрушки. Виды мягких 

игрушек. Правила и последовательность работы над мягкой игрушкой. Технология 

создания мягкой игрушки из подручных материалов. 

Проект «Океанариум». Работа с текстильными материалами. Изготовление упрощенного 

варианта мягкой игрушки. 

Фонтаны. Фонтаны. Виды и конструктивные особенности фонтанов. Изготовление 

объемной модели фонтана из пластичных материалов по заданному образцу. 

Человек и воздух (2 часа) 

Зоопарк. История возникновения зоопарков в России. Бионика. Искусство оригами. 

Техники оригами. Мокрое складывание. Условные обозначения техники оригами. 

Вертолетная площадка. Особенности конструкции вертолета. Профессии: летчик, 

штурман, авиаконструктор. Конструирование модели вертолета. Материал – пробка. 

Воздушный шар. Техника папье-маше. Создание предметов быта. Украшение города и 

помещений при помощи воздушных шаров. Варианты цветового решения композиции из 

воздушных шаров. Способы соединения деталей при помощи ниток и скотча. 

Внеклассная деятельность «Украшаем город». 

Человек и информация (10 часов) 

Переплётная мастерская. Книгопечатание. Основные этапы книгопечатания. 

Печатные станки, печатный пресс, литера. Конструкция книг (книжный блок, обложка, 



 

переплёт, слизура, крышки, корешок). Профессиональная деятельность печатника, 

переплётчика. Переплёт книги и его назначение. Декорирование изделия. Переплёт листов 

в книжный блок. 

Почта. Способы общения и передачи информации. Почта. Телеграф. Особенности работы 

почты и профессиональная деятельность почтальона. Виды почтовых отправлений. 

Понятие «бланк». 

Процесс доставки почты. Корреспонденция. Заполнение бланка почтового отправления. 

Кукольный театр. Профессиональная деятельность кукольника, художника-декоратора, 

кукловода. Пальчиковые куклы. 

Театральная афиша, театральная программка. Правила поведения в театре. Спектакль. 

Осмысление способов передачи информации при помощи книги, письма, телеграммы, 

афиши, театральной программки, спектакля. 

Проект «Готовим спектакль». Проектная деятельность. Изготовление пальчиковых 

кукол для спектакля. Работа с тканью, шитье. 

Афиша. Программа Microsoft Office Word. Правила набора текста. Программа Microsoft 

Word Document.doc. Сохранение документа, форматирование, печать. 

Создание афиши и программки на компьютере. 

Обобщение изученного материала (1 час) Все темы уроков разбиты на рубрики: 

• название темы урока; 

• краткая вводная беседа; 

• основной материал, который включает упражнения, технологические задания, 

практические работы, обобщения и выводы, сопровождается значками: «Вспоминаем 

правила и приемы работы», «Работаем самостоятельно»; «Проводим опыт, наблюдаем, 

делаем вывод», «Рабочая тетрадь», «Путешествуем во времени»; 

• информация к размышлению сопровождается значком «Ищем информацию» (ссылки на 

дополнительные информационные ресурсы); 

• итоговый контроль сопровождается значком «Проверяем себя» (вопросы на закрепление 

материала, тестовые задания). 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, 

соблюдение правил безопасной работы инструментами, экономное расходование 

материалов). Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных 

технологических операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, 

внесение творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашивание, аппликация). Развертка, 

способы выполнения чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных изделий, создания декоративных 

композиций. 

Технологии работы с пластичными материалами 

Технологические операции: выделение деталей (резание стекой, проволокой), отделка 

при работе над изделием. Технология изготовления объемных изделий, создания 



 

декоративных композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. 

Виды ниток, их свойства, применение. Строчки стежков. Технология создания 

декоративных композиций. 

Свойства текстильных и нетканых материалов, их применение. Технология 

изготовления объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля бисером, тесьмой или пуговицами. 

Технологии работы с конструктором 

Способы изготовления плоскостных и объемных изделий из конструктора (по 

рисункам, инструкционным картам, заданным условиям — описанию, теме). Способы 

соединения деталей в них (подвижное и неподвижное). 

Технологические операции: сборка изделия (с использованием крепежных деталей). 

Элементы графической грамоты 

Простейшие чертежи, эскизы, развертки. Вычерчивание окружности. Основные 

принципы их использования при изготовлении изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Сферы использования компьютеров. 
Основные устройства персонального компьютера (монитор, клавиатура, системный 

блок, принтер, мышь и др.). 

Правила безопасной работы на компьютере. 

Текстовый редактор и правила работы с ним (создание и правка небольших 

текстов). Вывод созданного продукта на принтер. 

Возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Проект как личностно или общественно значимый продукт. Представление об 

этапах проектной деятельности. Защита, презентация выполненной работы. 

Технологии, профессии и производства 

Профессиональная деятельность людей, связанная с производством и 

использованием различных видов транспорта. Профессии, связанные с искусством. 

 
 Четвертый год обучения 
 

Основные содержательные линии 

1. Основы культуры труда (планирование и организация рабочего места, соблюдение 

правил безопасной работы инструментами, экономное расходование материалов). 

Самообслуживание. 

2. Формирование конструкторско-технологических знаний и умений. 

3. Работа с условными обозначениями при выполнении различных технологических 

операций. 

4. Технологические операции, их рациональное использование в зависимости от вида 

материала. Технология ручной обработки материалов. 

5. Анализ устройства изделия, определение деталей и способов соединения, внесение 

творческих изменений в создаваемые композиции. 

6. Практическая преобразовательная работа по изготовлению различных изделий 

индивидуально, в парах или в группах. Проектная деятельность. 

7. Использование возможностей ИКТ в поисковой и проектной деятельности. 

Технологии работы с бумагой и картоном 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 



 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка изделия  (с использованием 

клея, ниток, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, аппликацией). 

Основные принципы их использования в проектной деятельности. Самостоятельное 

выполнение чертежа развертки. 

Технология изготовления объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Технологии работы с текстильными материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, выкройки или 

лекала, на глаз), выделение деталей (раскрой ножницами), сборка (сшивание) и отделка 

(аппликация, вышивка) при работе над изделием. Основные принципы их использования в 

проектной деятельности. 

Текстильные и нетканые материалы, виды, свойства. Технология изготовления 

объемных изделий, создания декоративных композиций. 

Украшение изделий из текстиля лентами, пуговицами или другими декоративными 

элементами. 

Технологии работы с бросовыми материалами 

Технологические операции: разметка деталей (при помощи шаблона, на глаз, 

сгибанием и складыванием, с помощью чертежных инструментов), выделение деталей 

(отрывание, резание ножницами, канцелярским ножом), сборка (с использованием клея, 

ниток, пластилина, проволоки, крепежных деталей) и отделка (раскрашиванием, 

аппликацией, вышивкой). Основные принципы их использования (в зависимости от типа 

материала). 

Технология создания объемных моделей и макетов, игрушек, декоративных 

композиций. 

Элементы графической грамоты 

Рисунки, инструкционные карты, простейшие чертежи, эскизы и схемы, их применение 

при изготовлении плоскостных и объемных изделий. 

Информационно-коммуникационные технологии 

Приемы работы на компьютере в текстовом редакторе и программе для создания 

презентаций (создание и правка небольших текстов, создание таблиц, вставка рисунков и 

фотографий, создание простых презентаций). 

Возможности компьютерных программ для создания элементов изделий, композиций. 

Вывод созданного продукта на принтер. 

Технические возможности компьютера для поиска, хранения и воспроизведения 

необходимой информации. 

Проектная деятельность 

Возможности использования ИКТ в проектной деятельности. Технологическая карта 

как средство планирования и контроля выполнения проекта. 

Технологии, профессии и производства 

Знаменитые соотечественники, их вклад в развитие техники и технологий России. 
Профессиональная деятельность людей, связанная со средствами массовой 

информации. Профессии, связанные с добычей и переработкой полезных ископаемых. 

 

2.2.2.12 .Физическая культура 

Содержание учебногокурса «Физическая культура» (по УМК «Перспектива») 

Первый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения в местах занятий физическими 

упражнениями (в спортивном зале, на спортивной площадке). Правила поведения во 

дворах, на игровых площадках, школьных спортивных площадках во внеучебное время и 



 

меры предупреждения травматизма. 

Гигиенические знания. Сведения о режиме дня и личной гигиене. Требования к одежде 

и обуви для занятий физическими упражнениями. Правильная осанка и ее значение для 

здоровья и хорошей учебы. 

Здоровый физически активный образ жизни. Сведения о режиме дня первоклассника. 

Значение занятий физическими упражнениями в режиме дня для здоровья, хорошего 

настроения, учебы, отдыха. 

Самостоятельные занятия физическими упражнениями. Правила выполнения 

комплекса упражнений утренней гигиенической гимнастики; упражнений для 

формирования правильной осанки. Правила подвижных игр. 

Олимпийские игры древности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

«Становись!»,   «Равняйсь!»,  «Смирно!»,  «Вольно!», «Шире шаг!», «Чаще шаг!», 

«Реже!»; построение в две шеренги; перестроение из двух шеренг в два круга; 

передвижение по диагонали, противоходом, «змейкой»; повороты кругом на месте, рапорт 

учителю; расчет по порядку; перестроение из одной шеренги в три уступами, из колонны 

по одному в колонну по три и четыре в движении с поворотом. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для рук, туловища, ног, без предметов, с предметами: гимнастической 

палкой, мячом, скакалкой, упражнения для формирования правильной осанки. Основные 

положения рук, движения руками, основные движения туловищем и ногами из различных 

исходных положений (и. п.) – основной стойки, упора присев, сидя на полу; комплекс 

упражнений утренней гигиенической гимнастики, выполнение изученных упражнений 

под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Группировка: в приседе, из положения сидя на полу, из 

положения лежа на спине; постановка рук, положение головы перед кувырком вперед; 

перекат в группировке, из положения лежа на животе и упора стоя на коленях; кувырок 

вперед в группировке. 

Лазанье и перелезание. Лазанье по гимнастической стенке произвольным способом, по 

горизонтальной и наклонной гимнастической скамейке в упоре присев, в упоре стоя на 

коленях; подтягивание на горизонтальной скамейке в положении лежа на животе; 

перелезание через горку матов, гимнастическую скамейку. 

Упражнения в равновесии. Стойка на носках; стойка на одной ноге, вторая нога согнута 

(на полу, гимнастической скамейке); ходьба по гимнастической скамейке, по рейке 

гимнастической скамейки, по прямой линии на полу; перешагивание через мячи, 

повороты на 90 – 180°. 

Висы и упоры: висы и упоры на низкой гимнастической перекладине. 

Танцевальные упражнения: танцевальные упражнения: шаги с подскоком, приставные 

шаги левым, правым боком вперед; шаги галопом в сторону. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: обычная с сохранением правильной осанки, на носках, пятках, в полуприседе, 

по разметкам средним и широким шагом, переступая через препятствия, по линии, ходьба 

под музыку. 

Бег: в медленном, среднем, быстром темпе, с изменением направления по сигналу, в 



 

чередовании с ходьбой, на носках, с подниманием бедра, парами, тройками по диагонали, 

с ускорением, челночный бег; бег под музыку. 

Прыжки: в длину с места толчком двух ног, через резинку; в длину с малого (5 – 6 

шагов) разбега; через скакалку; через длинную скакалку. 

Метания. Броски и ловля малого мяча одной и двумя руками, перебрасывание из руки в 

руку; метание малого мяча на заданное расстояние левой и правой рукой из положения 

стоя лицом в сторону метания; метание набивного мяча (0,5 кг) двумя руками из-за 

головы; из положения стоя, двумя руками снизу вперед-вверх. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах. Стойки на лыжах – основная, высокая, низкая; ступающий и 

скользящий шаги без палок и с палками; повороты переступанием на месте, подъем 

лесенкой, спуски в высокой стойке. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Плавание 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох 

в воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна. Скольжение после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, 

на груди. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

Элементы баскетбола: ловля и передача, броски и ведение мяча: индивидуально, в 

парах, стоя на месте и с перемещением. Броски в цель (кольцо, щит, мишень, обруч). 

Ведение мяча (правой, левой рукой) в движении по прямой (шагом и бегом). 

Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча на ближней 

дистанции. 

Элементы волейбола: согласованные действия при подбрасывании, метании, ловле и 

передаче мяча с учетом требований к основе техники – бросок мяча от груди, вверх с 

одной руки, удар о пол и ловля мяча; броски мяча о стену и ловля сверху двумя руками; 

броски мяча на точность. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы мини-футбола: ведение мяча змейкой вокруг кеглей, удары по мячу правой и 

левой ногой с расстояния 2 – 3 метра в парах и шеренгах. 

Подвижные игры с элементами футбола. 

Строевые упражнения. Игры для подготовки к строю и на развитие внимания. 

Общеразвивающие упражнения. 

Элементы спортивных единоборств. 

Игры для совершенствования координации движений. 

Бег. Игры с бегом для совершенствования навыка бега. 

Прыжки. Игровые задания. Игры с прыжками. 

Метания. Игровые задания. Игры с метанием. 

Лазанье и перелезание. Игровые задания. 

Игры с лазаньем и подлезанием. 

Упражнения в равновесии. Игровые задания. 



 

Передвижение на лыжах. Игровые задания. 

Плавание. Игровые задания. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Подвижные игры и игровые задания используются в первом и последующих классах на 

уроках ФК для совершенствования изучаемых двигательных умений, навыков, способов 

деятельности, развития координационных и кондиционных двигательных способностей. 

В первом классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым в первом и последующих классах, 

относятся скоростные, силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к 

умеренным нагрузкам, гибкость 

Второй год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила поведения при несчастных случаях. Правила поведения 

учащихся на воде, поведение в экстремальной ситуации. 

Гигиенические знания. Значение занятий физическими упражнениями на воздухе в 

различное время года. Правила дыхания при выполнении различных общеразвивающих 

физических упражнений. Правила проведения водных процедур, воздушных и солнечных 

ванн. Гигиенические правила при выполнении физических упражнений, во время купания 

и занятий плаванием. 

Здоровый физически активный образ жизни. Основные правила здорового физически 

активного образа жизни учащегося начальной школы. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения: «челночного» бега; 

подтягиваний в висе (лежа, стоя); поднимания и опускания туловища из положения лежа 

на спине; бега на 30 м, шестиминутного бега. Правила применения физических 

упражнений для повышения умственной работоспособности во время выполнения 

домашних заданий (физкультминутки, физкультпаузы). Правила проведения подвижных 

игр. 

Олимпийский путеводитель. Возрождение Олимпийских игр. Современные олимпийские 

легенды. Олимпийские чемпионы. Что такое ГТО, ступени, нормативные требования, 

уровни трудности. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Расчет на «первый-второй», размыкание и смыкание приставными шагами, команды; 

перестроения из одной шеренги в две, из двух в одну, из колонны по одному в колонну по 

два; передвижение в колонне по одному на указанные ориентиры, с выполнением команд. 

Общеразвивающие упражнения 

Выпады вперед, в сторону, назад с одновременным подниманием рук в стороны, вверх, 

отведением назад; приседание с одновременным подниманием рук в стороны, вверх; 

круги руками в основной стойке; круги руками в выпадах; наклоны вперед в положении 

сидя, стоя ноги вместе, ноги врозь; выполнение упражнений под музыку. Элементы 

спортивных единоборств на примере дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения. Быстрая группировка с последующей ее фиксацией: из 

основной стойки руки вверху ладонями вперед; из упора присев; из положения лежа на 



 

спине, руки вверху ладонями вперед; кувырок вперед в группировке; стойка на лопатках 

согнув ноги; перекат вперед в упор присев из стойки на лопатках с согнутыми ногами; 

перекат в сторону прогнувшись из положения лежа на груди руки вверх; перекат в 

сторону в группировке из стойки на коленях. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. Лазанье по наклонной 

гимнастической скамейке в упоре присев, упоре стоя на коленях, лежа ни животе 

подтягиваясь руками; по гимнастической стенке в горизонтальном направлении 

приставными шагами с попеременным перехватом руками, в вертикальном направлении 

разноименным и одноименным способами; перелезание через бревно, опираясь руками и 

ногами, поочередно перенося ноги из седа поперек на правом (левом) бедре и продольно, 

перенося правую (левую) ногу; переползание на четвереньках, на коленях через горку 

матов; подтягивание на руках, лежа на животе и бедрах; в висе стоя на перекладине 

(мальчики), из виса лежа (девочки). 

Упражнения для формирования правильной осанки. У вертикальной плоскости: 

подняться на носки и опуститься на всю стопу; поднять вперед согнутую ногу с 

последующим выпрямлением, отведением в сторону и опусканием; касаясь спиной 

плоскости, наклоны влево и вправо; с предметом на голове приседание и вставание; встать 

на гимнастическую скамейку и сойти с нее; лазанье в горизонтальной плоскости по 

гимнастической стенке. Упражнения на осанку в движении. 

Упражнения в равновесии. Стойка на двух и одной ноге с закрытыми глазами; то же на 

носках; то же с поднятыми руками на полу, на скамейке; бег по гимнастической скамейке, 

ходьба по бревну (высота 60 см); повороты кругом, стоя на бревне, повороты кругом при 

ходьбе на носках по бревну, рейке гимнастической скамейки. 

Висы и упоры: упражнения в висе стоя и в висе лежа; в висе спиной к гимнастической 

стенке сгибание и разгибание ног; вис (на низкой перекладине, на кольцах): обычный; 

завесом одной и двумя ногами; согнувшись; прогнувшись; на согнутых руках; 

подтягивание в висе лежа согнувшись, из седа ноги врозь; упражнения в упоре лежа и 

упоре стоя на коленях, в упоре (на бревне, гимнастической скамейке). 

Танцевальные упражнения; ходьба с танцевальными движениями рук лицом и спиной 

вперед, скрестным шагом; физические упражнения под музыкальное сопровождение; 

сочетания (2–4) элементов техники в комбинацию: бега, шагов, прыжков, упоров, седов, 

поворотов, наклонов, вращений, равновесия с различным положением рук; эстафеты: с 

мячом; с обручем; со скакалкой (прыжки через скакалку). 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: на носках, сохраняя осанку, руки на поясе, за голову, вверх, в стороны, 

быстрым шагом в полуприседе, приседе, широким шагом, пружинящим шагом, на 

внешней стороне стопы, поднимая высоко бедро («шаги журавлика»), переваливаясь с 

ноги на ногу («шаги медвежонка»). 

Бег: с высокого старта, на месте, по «кольцам», по линии, «змейкой», челночный, на 

заданное расстояние и время, под музыку, «челночный» 3 × 10 м. 

Прыжки: в длину с разбега, в сторону толчком двух ног, на двух ногах по разметкам, на 

одной ноге «по квадратам», в глубину с мягким приземлением, через препятствие, с 

короткой скалкой – одна нога впереди, вторая сзади. 

Метания: набивного мяча (0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из положения 

стоя ноги на ширине плеч, лицом в сторону метания, снизу вперед-вверх из того же 

исходного положения на дальность, малого мяча с места на дальность из положения стоя 

лицом в направлении метания, на заданное расстояние, в горизонтальную и вертикальную 

цели (2 × 2 м) с расстояния 3–4 м. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах. Передвижение на лыжах ступающим и скользящим шагом. 

Спуски на лыжах с малого уклона (до 15º). Подъемы ступающим шагом. Передвижение на 

лыжах с палками в медленном темпе до 800 метров. 



 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Упражнения для освоения с водой. Приседания с погружением в воду с головой. Выдох в 

воду. Доставание предметов со дна, открывая глаза в воде. Скольжение лежа на груди; 

скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с опорой о дно, о бортик 

бассейна или с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение после отталкивания 

с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в воду с поворотом 

головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в сочетании с ходьбой). 

Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков одной рукой с различными 

положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей гребок). Спад в воду из 

положения сидя на бортике, руки вверху, голову не наклонять, смотреть вперед-вниз. 

Соскок в воду вниз ногами (при различных положениях рук). 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): подвижные игры с 

элементами мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; ведение и 

остановка мяча. Подвижные игры на материале баскетбола с ловлей и передачей мяча. 

Подвижные игры на материале волейбола с подбрасыванием и ловлей мяча. 

Элементы баскетбола: броски и ловля малого мяча в парах; ловля и передача мяча: в 

парах с одним-двумя мячами; в группе в кругу с мячами у каждого игрока; броски мяча 

двумя руками от груди, в поставленную корзину, в подвешенные обручи; бросок мяча в 

баскетбольное кольцо «снизу»; ведение мяча; бросок мяча в низкое баскетбольное кольцо 

способом «сверху». 

Элементы волейбола и их сочетания: бросок мяча сверху двумя руками с 

выпрямлением рук в локтевых суставах; ловля мяча снизу двумя руками на месте и в 

передвижении; бросок мяча через сетку (в зоны). 

Элементы мини-футбола: перемещения по площадке без мяча и с мячом, остановки, 

повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях без учета времени; удары по воротам; прием и 

остановка мяча с ближнего расстояния (2–3 м). 

Строевые упражнения. Игры с элементами строя. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации движений. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание. 

Упражнения для формирования правильной осанки. Игровые задания для ходьбы с 

сохранением правильной осанки. 

Передвижения на лыжах. 

Плавание. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Развитие координационных и кондиционных двигательных способностей на уроках 

физической культуры достигается в процессе обучения физическим упражнениям, 

способам деятельности, подвижным играм и элементам спортивных игр, участия в 

подвижных играх и выполнения соревновательных заданий. 

Во втором классе развиваются такие координационные способности, как согласование 

своих действий с действиями группы; ориентация в пространстве; чувство времени; 

дифференцировка пространственных параметров движения; дифференцировка временных 

параметров движения; дифференцировка скоростно-силовых параметров движения; 

согласованность движений различными частями тела; чувство ритма; чувство равновесия; 

точность реагирования; быстрота реагирования. 

К кондиционным способностям, развиваемым во втором классе относятся скоростные, 

силовые, скоростно-силовые способности, выносливость к умеренным нагрузкам, 

гибкость. 

Третий год обучения 



 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Правила безопасного поведения на занятиях по физической 

культуре. 

Здоровый физически активный образ жизни. Правила здорового физически активного 

образа жизни третьеклассника. Двигательный режим третьеклассника в различное время 

года. 

Гигиенические знания. Влияние занятий физическими упражнениями на здоровье и 

умственную работоспособность третьеклассника. 

Методика самостоятельных занятий. Правила выполнения упражнений для повышения 

умственной работоспособности при подготовке домашних заданий по другим предметам. 

Упражнения для улучшения и сохранения правильной осанки при выполнении домашних 

заданий. Основные двигательные способности человека: силовые, скоростные, скоростно- 

силовые, ловкость, гибкость, выносливость. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, построение в две шеренги, перестроение из двух шеренг в два 

круга; выполнение команд. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: выпады вперед, в сторону, 

назад, приседания с разноименными движениями рук (одна в сторону, вторая вперед; одна 

вверх, вторая в сторону и т. п.); приседания и выпады с одновременными кругами руками; 

наклоны, выпады и приседания со скакалкой, с палкой в сочетании с движениями 

предметов, выполнение этих упражнений под музыку; обновленный комплекс утренней 

гигиенической гимнастики, упражнения с набивным мячом (1 кг), гантелями (0,5 кг). 

Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений дзюдо. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: два-три кувырка вперед в группировке; стойка на 

лопатках; перекат вправо (влево) из стойки на правом (левом) колене, левая (правая) нога 

в сторону на носок, руки в стороны; из положения лежа на спине «мост». 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивание: лазанье по гимнастической стенке в 

горизонтальном направлении с поворотом на 360º; в вертикальном направлении 

одноименным способом, смешанным способом, перелезание наступая (через бревно), с 

бокового или прямого разбега наскок на коня в упор продольно на согнутые руки с 

последующим поворотом в упор лежа на животе поперек и перемахом двумя ногами в 

соскок; переползание по-пластунски, на боку. Подтягивания в висе стоя на низкой 

перекладине. 

Упражнения для формирования правильной осанки. 

Упражнения в равновесии: ходьба по бревну на носках; поворот кругом и на 360º; 

ходьба по бревну приставным шагом, то же в сторону, то же на носках; упор присев, упор 

стоя на колене (высота бревна 70–80 см); соскок прогнувшись из упора присев. 

Висы и упоры: на гимнастической стенке, бревне, скамейке. 

Танцевальные упражнения: шаги галопа в парах, шаги польки в парах; сочетание 

изученных танцевальных шагов; русский медленный шаг. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: с изменением длины и частоты шагов, с перешагиванием через препятствия, 

выпадами влево и вправо вперед в сторону, в приседе, переступая через препятствия, 

скрестным шагом влево и вправо, ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег: с изменением скорости, в заданном темпе, с преодолением условных препятствий, 

переменный, с передачей эстафет. 

Прыжки: толчком двух ног с поворотом на 180º, в глубину (с высоты до 50 см), в 

высоту с разбега, с короткой скакалкой на одной ноге, в сторону через резинку, «по 

классам» попеременно на одной или на двух ногах по заданию. 



 

Метания: набивного мяча (до 0,5 кг) двумя руками от груди вперед-вверх, из 

положения стоя лицом в сторону метания; снизу вперед-вверх из того же исходного 

положения на дальность и заданное расстояние; малого мяча с места, из положения стоя 

лицом в сторону метания на дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и 

вертикальную цель (2,5 × 2,5 м) с расстояния 4-5 м. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах: попеременным двухшажным ходом без палок и с палками; 

подъем «полуелочкой» и «лесенкой» по пологому склону; спуски в высокой и низкой 

стойке; повороты переступанием в движении, торможение полуплугом, передвижение на 

лыжах с равномерной скоростью до 1,5 км. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Скольжение лежа на груди; скольжение лежа на спине. Движения ног способом «кроль» с 

опорой о дно, о бортик бассейна, с поддержкой партнера, стоящего на месте. Скольжение 

после отталкивания с движениями ног способом «кроль» на спине, на груди. Выдохи в 

воду с поворотом головы, согласование движений рук с дыханием (стоя на дне, в 

сочетании с ходьбой). Плавание с доской. Плавание с помощью ног и гребков  одной 

рукой с различными положениями другой руки (вдох в сторону руки, выполняющей 

гребок). Плавание с помощью ног. Плавание с помощью рук. Проплывание отрезков в 

полной координации движений. Прыжок в воду вниз ногами. Спад в воду (из положения 

сидя на бортике, руки вверху, после наклона вперед). 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 
На материале волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча; передача мяча 

сверху двумя руками; прием (ловля) мяча снизу двумя руками на месте и в передвижении; 

упражнения в парах – прием (ловля) – передача. Пионербол: броски мяча через 

волейбольную сетку. 

На материале баскетбола: подвижные игры; специальные передвижения без мяча и 

ведение мяча; броски мяча в цель; стойка баскетболиста, перемещение приставным шагом 

левым, правым боком; остановка после бега; поворот на опорной ноге без мяча; ловля и 

передачи мяча двумя руками от груди на месте, в движении приставным шагом; ведение 

мяча на месте и в движении. 

На материале мини-футбола: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка 

мяча; ведение мяча; подвижные игры на материале футбола; перемещения по площадке 

без мяча и с мячом, остановки, повороты, ускорения без мяча, удары по неподвижному и 

катящемуся мячу внутренней стороной стопы; ведение мяча в различных направлениях; 

удары по воротам; прием и остановка мяча с ближнего расстояния (4–5 м). 

Строевые упражнения. 

Общеразвивающие упражнения для развития координации. 

Ходьба. Бег. Прыжки. Метания. 

Игры на лыжах: эстафета без палок. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей: ловкости, быстроты, 

силы, выносливости, гибкости в различных их сочетаниях. Разностороннее развитие 

основных двигательных способностей с акцентированным развитием скоростно-силовых 

способностей ног и способности проявлять их в беге на скорость, при смене направления 

движения в условиях жесткого лимита времени. Развитие статического равновесия и 

общей выносливости (мальчики, девочки), статической силовой выносливости сгибателей 

рук (девочки). Развитие силы разгибателей рук (мальчики, девочки) и гибкости (девочки), 

динамической силовой выносливости сгибателей туловища (мальчики, девочки), 



 

динамической силовой выносливости сгибателей рук и гибкости (мальчики). 

Развитие координационных способностей (равновесие статическое, ориентировка в 

пространстве – мальчики и девочки; точность движений рук и ног – девочки). 

Усложненные варианты упражнений программы для развития статического равновесия; 

усложненные варианты общеразвивающих упражнений программы для развития 

координации движений; усложненные варианты метаний, рекомендованных программой. 

Развитие быстроты двигательной реакции (мальчики). Повторный бег с высокого 

старта по сигналу; смена направления движения по сигналу; стоя лицом к стене на 

расстоянии 2–2,5 м ловля мяча, отскочившего от стены после броска партнера, ловля 

падающей палки. 

Развитие быстроты движений руками, ногами, силовых и скоростно-силовых качеств 

рук (мальчики и девочки), динамической силовой выносливости (девочки). Имитация бега 

с максимальной скоростью, имитация ударов боксера с максимальной частотой, 

подтягивание в положении лежа на груди на наклонной гимнастической скамейке, 

подтягивание в висе стоя, в висе с помощью партнера и без помощи, передвижение в висе 

на руках на «рукоходе», на гимнастической перекладине, гимнастической стенке; 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на бедрах, в упоре лежа на гимнастической 

скамейке, передвижение на руках по кругу ноги на месте, «тачка»; сгибание и разгибание, 

поднимание и опускание рук с гантелями (1–2 кг), броски и ловля набивного мяча в парах, 

в тройках, в квадратах (1–2 кг); поднимание согнутых и прямых ног в висе на 

перекладине, приседание с набивными мячами. 

Развитие общей выносливости (мальчики). Бег на расстояние за 2, 4, 6 мин (кто 

больше пробежит); передвижение на лыжах в умеренном темпе 1, 2, 3 км; плавание на 

расстояние с доской в руках, с доской в ногах; круговая тренировка по методу 

«непрерывного упражнения» (ЧСС до 130–140 уд./мин). 

Четвертый год обучения 

Физкультурные и сопряженные с ними знания 

Основы знаний: 

Техника безопасности. Причины травматизма на занятиях физическими упражнениями. 

Первая помощь при травмах на занятиях. 

Здоровый физически активный образ жизни. Преимущества здорового физически 

активного образа жизни. Двигательный режим учащихся четвертого класса. 

Методика самостоятельных занятий. Понятие о нагрузке при выполнении физических 

упражнений. Простейшие показатели нагрузки: частота сердечных сокращений, 

субъективное чувство усталости. Правила самооценки уровня физической 

подготовленности учащимися. Упражнения для улучшения и сохранения правильной 

осанки при выполнении домашних заданий. 

Гигиенические знания. Правила самостоятельного закаливания для укрепления 

здоровья. Значение правильной осанки для здоровья человека. 

Физкультурно-спортивная деятельность и здоровый образ жизни 

Строевые упражнения 

Выполнение команд, повороты кругом на месте, расчет по порядку; перестроение на 

месте из одной шеренги в три (четыре) уступами. 

Общеразвивающие упражнения 

Общеразвивающие упражнения для развития координации: сочетание выпадов, 

наклонов, приседаний с движениями рук (дугами и кругами) без предметов и с 

предметами (скакалки, палки, гантели); выполнение под музыку. 

Гимнастика с основами акробатики 

Акробатические упражнения: из упора присев перекат назад в группировке, перекат 



 

вперед в упор присев, кувырок назад, перекат назад в стойку на лопатках; круговой 

перекат влево, вправо; стойка на голове с согнутыми ногами, стойка на голове с помощью 

(мальчики); «мост» из положения лежа на спине (девочки, мальчики) с помощью и 

самостоятельно. 

Лазанье, перелезание, переползание, подтягивания: лазанье на руках по наклонной и 

горизонтальной гимнастической лестнице, по канату в два приема; перелезание 

подсаживанием через гимнастического коня. Подтягивания в висе стоя на низкой и в висе 

на высокой перекладине. Общеразвивающие упражнения из комплекса упражнений 

дзюдо. 

Упражнения в равновесии на гимнастическом бревне: ходьба по бревну (высотой до 

100 см) приставными шагами, большими шагами и выпадами, на носках; повороты на 

носках и одной ноге; поворот прыжком на 90 и 180°; приседание и переход в упор присев, 

в упор стоя на колене, в сед. 

Висы и упоры, гимнастические комбинации: на гимнастической стенке, бревне, 

скамейке; гимнастическая комбинация: 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 вперёд ноги. 

Легкоатлетические упражнения 

Ходьба: с ускорением, с акцентированным шагом, спортивная ходьба, с изменением 

направления по команде; ходьба с музыкальным сопровождением. 

Бег, беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, семенящим шагом, 

прыжками, челночный бег 10 × 5 м, 3 × 10 м, по заданной схеме; бег на короткую 

дистанцию на результат, на расстояние в заданное время (до 6 мин). 

Прыжки: в шаге, в длину на точность приземления, в глубину на мягкость приземления, 

в высоту с места и с разбега на результат, в длину с места и с разбега на результат, через 

палку (мальчики), с короткой скакалкой на одной и двух ногах с продвижением вперед, 

назад, влево, вправо. 

Метания: набивного мяча (1 кг) из положения стоя лицом в направлении метания двумя 

руками от груди, из-за головы вперед-вверх, снизу вперед-вверх на дальность, на заданное 

расстояние; малого мяча с места, из положения стоя лицом в направлении метания, на 

дальность, на заданное расстояние; в горизонтальную и вертикальную цель (1,5 × 1,5 м) с 

расстояния 4–5 м. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Лыжная подготовка 

Передвижение на лыжах: попеременный двухшажный ход, одновременный 

двухшажный ход; спуски с пологих склонов с прохождением ворот из лыжных палок; 

торможение «плугом» и «упором»; повороты переступанием в движении; подъем 

лесенкой и елочкой; передвижение на лыжах изученными способами по дистанции до 2 

км. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Плавание 

Общеразвивающие и специально-подготовительные упражнения на суше и в воде. 

Подготовка к выполнению нормативов ГТО 

Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр 

Элементы спортивных игр (волейбол, баскетбол, мини-футбол): 

На материале волейбола: броски волейбольного мяча из и. п. «стоя», «сидя», «лежа на 



 

спине», «лежа на животе»; передача мяча сверху двумя руками; прием мяча снизу двумя 

руками на месте и в передвижении; упражнения в парах – прием-передача. Подвижные 

игры с элементами волейбола: подбрасывание мяча; прием и передача мяча. Подвижные 

игры с теннисными мячами, с жонглированием малыми предметами. 

На материале баскетбола: стойка баскетболиста, перемещение вперед, приставным 

шагом левым, правым боком, спиной вперед; остановка прыжком; поворот без мяча и с 

мячом; ловля и передачи мяча двумя руками от груди, одной от плеча на месте и в 

движении; ведение мяча на месте и в движении, с изменением направления; броски мяча в 

кольцо; эстафеты с элементами баскетбола: с передачами мяча; с броском мяча в корзину.  

На материале мини-футбола: перемещения, остановки, повороты, ускорения без мяча и 

с мячом, удары по неподвижному и катящемуся мячу внутренней стороной стопы; 

ведение мяча в различных направлениях и с различной скоростью; удары по воротам; 

прием и остановка мяча; эстафеты с элементами футбола: с ударами по неподвижному и 

катящемуся мячу; с ведением и остановкой мяча. 

Общеразвивающие упражнения для совершенствования координации движений. 

Ходьба. Бег, беговые упражнения. Прыжки. Метания. Упражнения в равновесии на 

бревне. 

Передвижение на лыжах. 

Физическая подготовка и физическое совершенствование 

Разностороннее развитие основных двигательных способностей с преимущественным 

развитием быстроты движений руками, быстроты движений ногами, статического 

равновесия, ориентировки в пространстве (мальчики и девочки), гибкости, динамического 

равновесия (мальчики), быстроты двигательной реакции, скоростно-силовых 

способностей рук и ног, общей выносливости, динамической силовой выносливости, 

точности движений рук (девочки). 

Развитие координационных способностей (ориентировка в пространстве, равновесие 

статическое – мальчики; точность движений рук – девочки). Усложненные варианты 

общеразвивающих упражнений программы для развития координации  движений; броски 

и ловля мяча в парах стоя, сидя, в движении; ловля мяча с отскока от пола, стены; 

передача баскетбольного мяча в движении, ведение правой, левой рукой, прием в 

движении; ведение футбольного мяча ногами, обводка стоек; передача гандбольного мяча 

в парах на месте, в движении, броски гандбольного мяча в цель. 

Развитие быстроты движений (быстрота движений руками и ногами – мальчики и 

девочки; быстрота двигательной реакции, скоростно-силовые качества рук и ног – 

девочки). «Челночный» бег, бег на месте с ускорением по сигналу, бег со сменой 

направления по сигналу, бег на скорость 60 м, 30 м; многоскоки на двух ногах, со сменой 

ног, прыжки с короткой скакалкой; броски и ловля набивных мячей 2–3 кг в парах, 

тройках, квадратах; сгибание и разгибание рук в упоре лежа на скамейке с хлопками; 

выпрыгивания из упора присев; приседания с партнером на плечах (мальчики); бег на 

месте в упоре стоя у гимнастической стенки. 

Развитие гибкости (мальчики). Махи правой, левой ногой вперед, в сторону; из приседа 

на одной, другая в сторону на носок перенос тела с ноги на ногу; из упора стоя 

согнувшись ноги врозь наклоны к левой, правой ноге; правая нога на гимнастической 

стенке (повыше), наклоны туловища к правой ноге, вниз к левой ноге (смена положения 

ног, продолжить наклоны); стоя спиной к стенке наклониться вперед, перебирая руками 

рейки; стойка на коленях спиной к стенке, прогнуться, руки вверх до касания стенки; 



 

упражнения в парах: наклоны из различных исходных положений (стоя, сидя) с помощью 

партнера, поднимание ног вверх из положения лежа, пружинистые движения ног к 

туловищу с помощью партнера, прогибаясь назад, опускание в «мост» с помощью 

партнера. 

Развитие общей и динамической силовой выносливости (девочки). Бег в медленном 

темпе на расстояние за 4–6 мин (кто больше пробежит); передвижение на лыжах до 1, 2 

км; плавание на расстояние. 

 

2.2.2.13 .Основы  религиозных  культур и светской этики. 

«Основы  религиозных  культур и светской  этики» модуль «Основы светской этики» 

Россия – наша Родина 

Нравственные ценности и идеалы российского народа. Роль духовных и нравственных 

ценностей в истории нашей Родины. Этика поступков: доброжелательность, терпимость и 

уважение к традициям и национальным особенностям человека любой религиозной 

культуры. 

Нравственные ценности. Индивидуальность. «Золотое правило нравственности». Добро 

и зло. Справедливость. Ответственность. Честь. Совесть. Нравственный выбор. 

Милосердие. 

Духовный мир человека. Чувства, эмоции и поступки. Жизнь и смысл жизни. 

Самопознание и самовоспитание. Образование как ценность. Культура здорового 

образа жизни. Бережное отношение к природе. Гуманное отношение ко всему живому. 

Культура взаимоотношений с другими людьми. Права и обязанности. Уважение чести 

и достоинства человека. Межкультурное сотрудничество. 

Семья. Семейный уклад. Правила жизни в семье. Любовь и ответственность в семье, 

забота родителей о своих детях. Забота взрослых детей о родителях. 

Индивидуальное и коллективное. Отношения в коллективе. Дружба. 

Взаимопомощь. Традиции добрососедства. Общественное и личное благо. 

Культурные нормы. Правила совместного общежития. Поведение в  общественных 

местах. Образ жизни. Привычки. Манеры. Вежливость. Этикет. Церемонии и ритуалы. 

Трудовая мораль. Трудолюбие. Бережливость. Дисциплина. Нравственные традиции 

предпринимательства. 

Государство и гражданственность. Общие гражданские ценности и нормы современной 

России. Образцы нравственности в культуре Отечества. 

Историческое и культурное наследия народов России. Обычаи и традиции. 

Уважение памяти предков. Памятные даты и праздники. 

Любовь и уважение к Отечеству. 

Патриотизм многонационального и многоконфессионального народа России 

«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых 

религиозных культур» 

Россия – наша Родина. Россия – большая многонациональная страна. Уважительное и 

бережное отношение к культурным традициям дружной семьи народов России. 

Культура и религия. Религия и мораль. Традиционные религии России. Иудаизм – 

первая религия Единого Бога. Мировые религии: христианство, ислам, буддизм. 

Христианство. Крещение Руси. 

Во что верят православные христиане. Библия – Священное Писание христиан: Ветхий 

и Новый Завет. Евангелие и евангелисты. Проповедь Христа. Православные святые. 

Христианские священные сооружения. Православный храм. Святыни 

и паломничество в православии. Монахи и монастыри. Православный 

календарь и православные праздники. 

Художественная и музыкальная культура православия: лучшие образцы. 

Буддизм: 



 

Возникновение буддизма. История Сиддхартха Гуатамы. 

Во что верят буддисты. Священная книга: Трипитака. Будда и его учение. 

Буддийские храмы и обряды. Монахи и монастыри. 

Буддийский календарь и основные праздники буддизма. 

Искусство в буддийской культуре. 

Иудаизм: Древнееврейская религия. 

Во что верят иудеи. Тора – главная книга иудаизма. Пророки и Писания. 

Храм в жизни иудеев. Назначение синагоги и ее устройство. Обряды и традиции в иудаизме. 

Основные праздники и еврейский календарь. Роль общины в жизни иудеев. 

Ислам: 

Возникновение ислама. История пророка Мухаммада. 

Во что верят мусульмане. Обязанности мусульман. Коран – священная книга мусульман. 

Священные сооружения в исламе. Уклад жизни мусульманина. Мусульманское летоисчисление 

и календарь. 

Искусство ислама. 

Человек в религиозных традициях России. Нравственные заповеди в традиционных 

религиях России. Семья и семейные ценности в религиозной культуре традиционных 

религий России. Долг, свобода, ответственность, труд в религиозной культуре. 

Милосердие, взаимопомощь, социальные проблемы общества и отношение к ним в 

традиционных религиях России. Вклад представителей традиционных религий в 

российскую историю. 

Любовь и уважение к Отечеству. Патриотизм многонационального и 

многоконфессионального народа России 

 

 

2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЕ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Пояснительная записка 
 

Нормативно-правовой и методологической основой программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего  образования 

являются Закон «Об образовании» РФ и РТ, ФГОС, Концепция духовно-нравственного 

развития и воспитания личности гражданина России. Образовательное учреждение 

создает условия для реализации программы духовно-нравственного развития и  

воспитания обучающихся, обеспечивая их приобщение к ценностям семьи, своей 

этнической, конфессиональной, социальной группы, общечеловеческим ценностям в 

контексте формирования у них идентичности гражданина России, и направляя 

образовательный процесс на воспитание реб.нка в духе любви к Родине и уважения к 

культурно-историческому наследию своего народа и своей страны, на развитие его 

творческих способностей и формирование основ его социально-ответственного поведения 

в обществе и в семье. 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 жизни. 

Целью духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся школы 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, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации. 

Задачи духовно-нравственного воспитания определены как ожидаемые результаты в 



 

логике требований к личностным результатам общего начального образования и 

предусматривают: 

1) 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, Республики Татарстан, 

Муслюмовского района, 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; 

 уважительное отношение к русскому языку и родному татарскому как 

государственному, языку межнационального общения; 

 ценностное отношение к своему национальному языку и культуре; 

 начальные представления о народах России, Татарстана, об их общей 
исторической судьбе, о единстве народов нашей страны; 

 элементарные представления о национальных героях и важнейших событиях истории 

России, Татарстана и её народов; 

 интерес к государственным праздникам и важнейшим событиям в жизни России 

 стремление активно участвовать в делах класса, школы, семьи, города; 

 любовь к образовательному учреждению, 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. 

2) 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 

населённом 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 вежливого поведения, культуры речи, умение пользоваться 

«волшебными» словами, быть опрятным, чистым, аккуратным; 

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и анализировать 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. 

3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни: 

 первоначальные представления о нравственных основах учёбы, 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 учёбе 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 учёбе, небережливому 

отношению к результатам труда людей. 

4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое 

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. 

5) 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. 

 

Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, содержание, виды деятельности, формы работы. 
 

 
Направления деятельности Мероприятия 

Формы 
работы 

1 2 3 4 

Сентябрь 

1. Месячник по противодействию терроризму и экстремизму 

 
 

1 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к 
самонаблюдению и самопознанию 

 
 

День Знаний 

 
Торжественная 

линейка 

 

 

Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

Уроки жизни по единой 

тематике:«Вакцинация –

способ защиты» 

Проведение бесед,  

классные часы 



 

 
2 

правам и законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры 

Республиканский конкурс 

детских рисунков 

антикоррупционной 

направленности «Надо 

жить честно!» 

 
Выставки 

 

 

3 

Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

духовно- нравственного воспитания. 

Развитие у учащихся способностей, 

умений и навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, 

нравственным традициям народа 

«День памяти и скорби», 

посвященная трагедии 

3.09.2004 года в Беслане: 

Воспитательный час 

«Помним… Скорбим…» 

Проведение бесед, 

классные часы 

Районный этап конкурса 
«Детство без границ» 

Выставки, 
конкурсы 

Районный тур 
Республиканского 
конкурса рисунков «Мой 

любимый учитель» 

 

Выставки 

  

«Зеркало природы»-

выставка поделок из 

природного материала 

Выставки 

Оформление классных 

уголков 

Выставки, 
конкурсы 

 

 

 

 
4 

Военно- патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско-мировоззренческая 

подготовка 

Поздравительная почта 

ветеранам труда, 

приглашение на праздник, 

посвященный ко дню 

пожилых. 

Проведение бесед, 

классные  часы 

«Самоуправление в классе» 

выборы актива класса 

игры, творческие 
конкурсы, праздники, 

 

 

 

 
5 

Спортивно-оздоровительная 
деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе жизни. 

Охрана жизни детей. 

Уроки жизни по единой 

тематике: «Спортивным 

быть модно» 

Проведение 
бесед, классные часы 

Участие в школьных, 
районных, 
республиканских  
конкурсах, соревнованиях 

конкурсы, 

соревнования 

Тренировочная эвакуация 
учащихся 

Тренировочное 
занятие 

 
 

6 

Формирование культуры семейных 
отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Родительские собрания,  
выборы родительского 
комитета 

Собрание 

 Посещение семей Беседы, посещение на 
дому 

 

 

 

 

 

 
7 

Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 

отношения к труду как к важнейшей 

ценности жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, 

расширение знаний в области 

экономики 

Уборка пришкольного 
участка и территории школ 

Коллективные 
дела 

Организация шефской 

помощи ветеранам ВОВ и 

труда 

Посильное участие в 
делах 
благотворительности,  
милосердия, в 
оказании помощи 
нуждающимся, заботе 
о старших 

Октябрь 1. Месячник милосердия 



 

 

1 
Познавательная деятельность. 

Выявление  и  развитие  природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию 

Уроки жизни по единой 
тематике «Будь добрым и 
человечным к бабушкам и 
дедушкам" 

Проведение бесед, 

классные часы 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие 

у учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям,  нравственным 

традициям народа 

Участие в республиканской 
акции   «Поздравь 
учителя», праздничное 
поздравление учащихся ко 
дню учителя «Почетен и 
сложен твой путь» 

Проведение 

бесед, классные 

часы 

 
 

 

Экскурсия в осенний лес Экскурсия 

Праздник "Осенний бал" 

в школе и в дошкольной 

группе 

Внеурочные 

мероприятия- 

праздники, конкурсы 

Уроки жизни по единой 

тематике: «Старость в 

радость» 

Проведение 

бесед, классные 

часы 

 
 

Физкультминутки, 
посвященные Всемирному 
дню зрения 

Физминутки 

 
3 

Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Уроки жизни по единой 

тематике: «История моей 

бабушки» 

Проведение 

бесед, классные 

часы 

 
 

 

 
4 

Психологическая деятельность. 
Диагностическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Профилактическая работа. 

Консультативно- 

просветительская работа. 

Диагностика уровня 
воспитанности  уч-ся 

Тесты 

Изучение стартовых 

возможностей 

первоклассников 

 
Тесты 

Ноябрь     Месячник правовых знаний 

 
 

1 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование        готовности       к 

самонаблюдению и самопознанию 

Воспитательный час на 

тему «Как использовать 

свои права» 

 
 

Беседа 

 

 

 

 

 
2 

Деятельность  в    области 

художественного, эстетического и 

нравственного    воспитания. 

Развитие у    учащихся 

способностей, умений и навыков в 

художественной деятельности, 

приобщение их к культурным 

ценностям, нравственным традициям 

народа 

КТД классов, 
посвященные ко Дню 
Матери 

Внеурочные 

мероприятия- 

праздники, 

конкурсы 

Школьный этап 

республиканского 

конкурса «Без бергэ» 

Внеурочные 

мероприятия- 

репетиции, конкурсы, 

выступления 

 
 

3 

Военно-патриотическое воспитание. 
Формирование политической культуры, 
философско-мировоззренческая 
подготовка 

Цикл лекций, 

посвященных октябрьской 

революции 1917 года 

Беседы, классные 

часы 

  

Уроки жизни по единой 
тематике «Честь 

Беседы, классные 

часы 



 

(репутация ) класса» 

Организация и проведение 

музыкальных перемен 

Конкурсы, игры 

 

 

 

 

5 

 
Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Районный этап 

республиканского 

конкурса родительских 

комитетов «Секреты 

дружного класса» 

Внеурочные 

мероприятия-  

репетиции, конкурсы, 

выступления 

Родительский университет для 
пап: «Роль отца в семье» 

 

Собрание 

Уроки жизни по единой 
тематике: «Профессия 
моей мамы» 

Беседы, 

классные часы 

 

 

6 

Трудовая деятельность. Воспитание 
положительного отношения к труду как 
к важнейшей ценности жизни. Развитие 
потребности в творческом труде,      
расширение знаний  в области 
экономики 

 

 

Сбор макулатуры 

 

 
Коллективные дела 

Декабрь         Месячник профилактики наркомании и СПИДа. 

 

 
1 

Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 
задатков, творческих способностей,
 формирование 
готовности к самонаблюдению и 
самопознанию 

 
Просмотр тематических 

фильмов 

 
Беседы 

 

 

 

 
2 

Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие у 

учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, нравственным 

традициям народа 

Творческий период «Новый год у ворот» 

 
«В гостях у Деда Мороза» 

Внеурочные 

мероприятия- - 

праздники, конкурсы 

Уроки жизни по единой 
тематике: «Беда рядом» 
«Курильщик-сам себе 

могильщик 

Беседы, 
просмотр 

фильмов 

   Районный тур 

республиканского конкурса 

«Без бергэ» 

Внеурочные 

мероприятия- 

репетиции, конкурсы 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 

 

Военно-патриотическое  воспитание. 

Формирование политической культуры, 

философско-мировоззренческая 

подготовка 

 
Участие в декаде 

инвалидов «Подари 

добро!» 

Благотворительность,

милосердие,  в 

оказании помощи 

нуждающимся, забота 

об инвалидах 

Уроки жизни по единой 
тематике: «Как 
предостеречь себя от 
вредных привычек» 

Беседы, 

просмотр 

фильмов 

Организация отдыха  

детей в период зимних 

каникул 

Отдельный 
цикл мероприятии 

 

 

Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

Уроки жизни по единой 
тематике: «Внутренние 
противоречия. Желание и 

 

Беседа 



 

5 хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

долг» 

Родительские собрания 

по итогам 1 полугодия 
Собрание 

 

 

6 

Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей ценности жизни. 

Развитие потребности в творческом 

труде, расширение знаний в области 

экономики 

Итоги трудовой 

деятельности уч- ся за 1 

полугодие 

 

 

Собрание 

 

 
7 

Психологическая деятельность. 
Диагностическая работа. 

Коррекционно-развивающая работа. 

Профилактическая работа.  

Консультативно-просветительская 

работа. 

Повторная диагностика 

готовности обучающихся 

к школе 

 

 
Тесты 

Январь.    Месячник профилактики преступлений и безнадзорности среди учащихся. 

1 
Деятельность в области 

художественного, эстетического и 

нравственного воспитания. Развитие у 

учащихся способностей, умений и 

навыков в художественной 

деятельности, приобщение их к 

культурным ценностям, нравственным 

традициям народа 

 Уроки жизни по единой 

тематике «Дядя Степа 

(встреча с сотрудниками 

МВД» 

 
Беседы, 

встречи 

 
 

2 

Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Уроки жизни по единой 
тематике «Мудрые 
заповеди предков» 

Беседы, 

встречи 

 

Заседание «Совета отцов» 
 

Собрание 

Февраль.         Месячник военно-патриотического воспитания учащихся. 
             Лекторий для родителей будущих первоклассников 

 

 
1 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой    

личности,  формирование 

экологической культуры 

Классный час: 

«Гражданственность. 

Какой смысл 

вкладывается в это 

понятие?» 

 
 

Беседы, 

встречи 

 

 
2 

Военно- патриотическое 

воспитание. Формирование 

политической культуры, 

философско-мировоззренческая 

подготовка 

Фестиваль патриотической 

песни 

Проведения 
внеурочных 

мероприятий 

Организация и проведение 

военно- спортивная игра 

«Зарница» 

Проведения 
внеурочных 

мероприятий 

 

 

 
3 

 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

Организация и проведение 

«Дня здоровья» 

Классные 

руководители 

Шахматный турнир среди 

уч-ся 2- 4-х, 
Турнир 



 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 
Уроки жизни по единой 

тематике « Мир увлечений 

моего отца» 

Беседы, 

проекты 

 
4 

Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 

хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

Уроки жизни по единой 
тематике: «Герои 
сегодняшнего дня» 

 
Беседы 

Март.     Месячник профориентационной работы 

1 
Познавательная деятельность. 
Выявление и развитие природных 

задатков, творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию 

«Мои любимые книги» 
выставка книг 

Выставки, 
конференции 

«Книжкина неделя» 

посещение центральной 

детской библиотеки 

 
Экскурсии 

 

 

2 

Деятельность в области 
формирования правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры 

 
 

Уроки жизни: «Кем я хочу 

быть? Почему?» 

 

 

Беседы 

Апрель.     Месячник экологического и трудового воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 
1 

Деятельность в области 

формирования правовой культуры, 

воспитание уважения к закону, к 

правам и законным интересам каждой 

личности, формирование 

экологической культуры 

Месячник «Чистое – Муслюмово» Коллективные дела 

«День птиц» выставка 

плакатов и рисунков, 

мастерская скворечников, 

викторины и игры 

 

Выставки 

Празднование Дня 

рождения ученического 

самоуправления. «День 

дублера», праздничная 

дискотека 

Проведения вне- 

урочных 

мероприятий- 

конкурсы 

Цикл мероприятий в 

рамках «Весенней недели 

добра» 

Проведения 

 внеурочных 

мероприятий 

КТД классов « 12 апреля- 

День космонавтики» 

Проведения  

внеурочных 

мероприятий- 

 

 

 

 

 
 

2 

 

 

 

 
Спортивно-оздоровительная 

деятельность. Формирование основ 

физической культуры, воспитание 

потребности в здоровом образе 

жизни. Охрана жизни детей. 

Неделя безопасности 

дорожного движения 

Конкурс «Безопасное 

колесо» 

Внеурочные 

мероприятия- 

конкурсы 

КТД классов «7  

апреля  – Всемирный День 

Здоровья» 

Проведение 
сюжетно- ролевых 

игр, посредством 

создания игровых  

ситуаций 

Общешкольная 

родительская 
конференция 

 

Собрание 

 Формирование культуры семейных 

отношений, способности быть 
Субботники по 

уборке закрепленных 

Классные 

руководители 



 

3 хорошим семьянином и жить 

счастливой семейной жизнью 

территорий 

Заседание «Совета отцов» Собрание 

 

 
4 

Трудовая деятельность. Воспитание 

положительного отношения к труду 

как к важнейшей ценности жизни. 

Развитие потребности в творческом 

труде, расширение знаний в области 

экономики 

Акция «Чистое 

Муслюмово» 
 
Коллективные 

дела 

Май.     Месячник Россия ,священная наша держава 

 

 

 

1 

Познавательная деятельность. 

Выявление и развитие природных

 задатков, 

творческих способностей, 

формирование готовности к 

самонаблюдению и самопознанию 

Экскурсии на природу Экскурсия 

Общешкольная линейка 

«Итоги учебного года» 
Линейка 

Участие в организации и 

проведении районного 

мероприятия, 

посвященного «Дню 

Победы» 

Проведения вне- 

урочных 

мероприятий- 

праздника 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

Деятельность   в области 

художественного,  эстетического  и 

нравственного воспитания.

 Развитие у учащихся 

способностей, умений и 

 навыков в 

художественной деятельности, 

приобщение их к культурным 

ценностям, нравственным традициям 

народа 

Творческий период « Помните ребята» Беседы, классные 

часы 

«Рассказы о героях войны» 
Беседы, классные 

часы 

Праздник « В союз 

следопытов» 

внеурочное 

мероприятие- 
праздник 

Организация и проведение 

праздника «Последнего 

звонка» 

внеурочное 

мероприятие- 

праздник 

Фестиваль «Звезды 

Муслюмово» 

внеурочное 

мероприятие- 

праздник  

Привлечение родителей к 
организации летних каникул учащихся 

Собрание,  встречи 

 

3 
Формирование культуры 
семейных отношений, 

способности быть хорошим 

семьянином и жить счастливой 

семейной жизнью 

Итоговые родительские 

собрания 

Собрание, 

встречи 

Организация   работы 

учащихся на 

пришкольном участке 

Коллективные 

дела 

 

 

4 

Трудовая деятельность. 
Воспитание положительного 

отношения к труду как к важнейшей 

ценности жизни. Развитие 

потребности в творческом труде, 

расширение знаний в области 

экономики 

 

 

Уборка территорий 

 

 
Коллективные 

дела 

 

Планируемые результаты духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся на ступени начального общего образования. 

По каждому из заявленных направлений духовно-нравственного развития и 



 

воспитания обучающихся на ступени начального общего образования планируется 

достижение следующих результатов: 

Направление 

духовно- 

нравственного 

развития и 

воспитания 

обучающихся 

Планируемые результаты 

Школьник: 

Воспитание 

гражданстве

нности, 

патриотизма, 

уважения к 

правам, 

свободам и 

обязанностя

м человека 

  Относится к России, своему народу, своему краю, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, 

законам Российской Федерации, Республики Татарстан, русскому и 

родному языку, народным традициям, старшему поколению как к 

ценностям; 

   Оперирует элементарными представлениями об институтах 

гражданского общества, о государственном устройстве и социальной 

структуре российского общества, наиболее значимых страницах 

истории страны, об этнических традициях и культурном достоянии 

своего края, о примерах исполнения гражданского и патриотического 

долга; 

 Имеет первоначальный опыт постижения ценностей 

гражданского общества, национальной истории и культуры; 

  Имеет опыт ролевого взаимодействия и реализации 

гражданской, патриотической позиции; 

 Имеет опыт социальной и межкультурной коммуникации; 

 Имеет начальные представления о правах и обязанностях 

человека, гражданина, семьянина, товарища. 

Воспитание 
нравственных 
чувств и 

этическ

ого 

сознани

я 

 Использует в быту 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; 

 Имеет нравственно-этический опыт взаимодействия со 

сверстниками, старшими и младшими детьми, взрослыми в 

соответствии с общепринятыми нравственными нормами; 

 Уважительно относится к традиционным религиям; 

 Неравнодушен к жизненным проблемам других людей, 

сочувствует человеку, находящемуся в трудной ситуации; 

 Способен эмоционально реагировать на негативные проявления 

в детском обществе и обществе в целом, анализировать 

нравственную сторону своих поступков и поступков других 

людей; 

 Уважительно относится к родителям (законным 

представителям), к старшим, заботливо относится к 

младшим; 

 Знает традиции своей семьи и образовательного 

учреждения, бережное относится к ним. 



 

Воспитание 

трудолюбия, 

творческого 

отношения к 

учению, 

труду, жизни 

 Отношение к труду и творчеству, человеку труда, 
трудовым достижениям России и человечества как к 

ценностям, трудолюбив; 

 Творчески относится к учебному труду; 

 Имеет элементарные представления о различных 

профессиях; 

 Имеет первоначальные навыки трудового творческого 

сотрудничества со сверстниками, старшими детьми и 

взрослыми; 

 Осознает приоритет нравственных основ труда, 

творчества, создания нового; 

 Имеет первоначальный опыт участия в различных видах 

общественно- полезной и личностно значимой деятельности; 

 Умеет выражать себя в различных доступных и наиболее 

привлекательных для ребёнка видах творческой деятельности; 
  Имеет мотивацию к самореализации в социальном 

творчестве, познавательной и практической, общественно полезной 

деятельности. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

природе, 

окружающей 

среде 

(экологическое 

воспитание) 

 Относится к природе как к ценности; 
 Имеет первоначальный опыт эстетического, эмоционально-

нравственного отношения к природе; 

 Имеет элементарные знания о традициях нравственно- 

этического отношения к природе в культуре народов России, 

нормах экологической этики; 

 Имеет первоначальный опыт участия в природоохранной 

деятельности в школе, на пришкольном участке, по месту 

жительства; 

 Лично участвует в экологических инициативах, проектах. 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 

прекрасному, 

формирование 

представлений 

об эстетических 

идеалах и 

ценностях 

(эстетическое 

воспитание) 

 Умеет видеть красоту в окружающем мире, в поведении, 
поступках людей; 

 Имеет элементарные представления об эстетических и 

художественных ценностях отечественной культуры; 

 Имеет первоначальный опыт эмоционального постижения 

народного творчества, этнокультурных традиций, фольклора 

народов России, Республики Татарстан; 

 Имеет первоначальный опыт эстетических переживаний, 

наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 

эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

 Самореализуется в различных видах творческой деятельности, 

умеет выражать себя в доступных видах творчества; 

 Реализует эстетические ценности в пространстве 

образовательного учреждения и семьи. 
 

2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 

ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. 

Программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни обучающихся в соответствии с определением Стандарта — это комплексная 

программа формирования их знаний, установок, личностных ориентиров и норм 

поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психологического 

здоровья как одного из ценностных составляющих, способствующих познавательному и 

эмоциональному развитию реб.нка, достижению планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни на ступени 



 

начального общего образования cформирована с уч.том факторов, оказывающих 

существенное влияние на состояние здоровья детей: 

• неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 

• факторы риска, имеющие место в образовательных учреждениях, которые приводят к 

дальнейшему ухудшению здоровья детей и подростков от первого к последнему году 

обучения; 

• чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 

природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 

который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между  

начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 

здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом; 

• активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, установок, 

правил поведения, привычек; 

• особенности отношения обучающихся младшего школьного возраста к своему здоровью, 

существенно отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей 

опыта «нездоровья» (за исключением детей с серьезными хроническими заболеваниями) и 

восприятием реб.нком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 

(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 

последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 

невосприятие реб.нком деятельности, связанной с укреплением здоровья и профилактикой 

его нарушений, как актуальной и значимой (ребенок всегда стремится к удовлетворению 

своих актуальных потребностей, он не знает, что такое будущее, и поэтому ни за что не 

пожертвует настоящим ради будущего и будет сопротивляться невозможности 

осуществления своих желаний). 

Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа 

жизни обучающихся: 

- формирование представлений об основах экологической культуры на примере 

экологически сообразного поведения в быту и природе, безопасного для человека и 

окружающей среды; 

- формирование познавательного интереса и бережного отношения к природе; 

- соблюдение здоровье созидающих режимов дня; 

- формирование основ здоровье сберегающей учебной культуры: умений организовать 

успешную учебную работу, создавая здоровье сберегающие условия, выбирая адекватные 

средства и приемы выполнения заданий с учетом индивидуальных особенностей; 

- формирование умений безопасного поведения в окружающей среде и простейших 

умений поведения в экстремальных (чрезвычайных) ситуациях»; 

- сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье; 

- научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье; 

- научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе ее 

использования самостоятельно поддерживать сво. здоровье; 

- сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, структуре, 

полезных продуктах; 

- сформировать представление о рациональной организации режима дня, учебы и отдыха, 

двигательной активности, научить ребенка составлять, анализировать и контролировать 

свой режим дня; 

- дать представление с уч.том принципа информационной безопасности о негативных 

факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, инфекционные 

заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах возникновения 

зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других психоактивных веществ, их 

пагубном влиянии на здоровье; 

- дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 

числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 



 

азартных играх; 

- обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

- сформировать навыки позитивного коммуникативного общения; 

- сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и здорового 

образа жизни; 

- сформировать потребность ребенка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и развития. 

Принципы: 

научности и обоснованности, последовательности, возрастной и социокультурной 

адекватности, информационной безопасности и практической целесообразности. 

Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни. 

1. Здоровье сберегающая инфраструктура. 
2. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

3. Эффективная организация физкультурно-оздоровительной работы. 

4. Реализация дополнительных образовательных программ. 

5. Просветительская работа с родителями (законными представителями). 

 

 

Содержание программы 

 1блок. Здоровьеберегающая инфраструктура 

Задача: создание условий для реализации программы 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности администрации 

образовательного учреждения 

 Состав 

сотрудников 

здоровьесбере-

гающей 

инфраструктуры 

Деятельность Планируемый результат 

1. Директор 
школы 

Осуществляет контроль за санитарно 

гигиеническим состоянием всех 

помещений 

ОУ; организует соблюдение 

требований пожарной безопасности; 

создание условий для 

функционирования столовой, 

спортивного зала,  

медицинского кабинета 

Создание  условий: кадровое 

обеспечение, материально- 

техническое, финансовое 

обеспечение     соответствие 

состояния и содержания 

здания и помещений  

образовательного учреждения 

санитарным и гигиеническим 

нормам, нормам пожарной 

безопасности, требованиям 

охраны здоровья и охраны 

труда  обучающихся; 

наличие и необходимое 

оснащение помещений для 

питания обучающихся, а также 

для хранения и приготовления 

пищи; оснащение  кабинетов, 

физкультурного зала,  

спортплощадок необходимым 

игровым  и спортивным 

оборудованием и инвентарем. 



 

 

2. 
Классный 

руководитель 

Организует воспитательную 

работу, направленную на 

формирование у обучающихся основ 

экологического мышления, ЗОЖ, на 

развитие мотивации здорового образа 

экологического сознания. 

Осуществляет просветительскую  и  

профилактическую работу с 

учащимися, направленную на 

сохранение и укрепление здоровья, на 

изучение основ 

экологической грамотности. 

Проводит диагностическую работу по 

результативности и коррекции 

валеологической и экологической 

работы. 

Приоритетное отношение к 

своему здоровью: наличие 

мотивации к  

совершенствованию 

физических качеств; здоровая 

целостная личность. Наличие у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ,  социальных норм 

экологически безопасного 

поведения в окружающей 

среде. Формирование у 

обучающихся потребности 

ЗОЖ, экологического 

сознания; формирование 

здоровой целостной личности  

с экологическими 

представлениями об 

окружающем мире. 

3. Ответственный 

за организацию 

питания 

- организует просветительскую 

работу по пропаганде основ 

рационального питания 

-входит в состав бракеражной 

комиссии - осуществляет мониторинг  

количества питающихся 

- обеспечение качественного 

горячего питания 

обучающихся, в том числе 

горячих завтраков 

- формирование представление 

о правильном (здоровом) 

питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах  

4. Родители – 
члены 

родительско

го комитета. 

Контролирует соблюдение 
требований СанПиН. Участвует в 

обсуждении совместной деятельности 

педколлектива, обучающихся, 

родителей по здоровьесбережению. 

Участвуют в совещаниях по 

подведению итогов по сохранению 

здоровья обучающихся 

Обеспечение результативности 
совместной работы семьи и 

школы. 

2 блок. Рациональная организация учебной и внеучебной деятельности обучающихся. 

Задача: повышение эффективности учебного процесса, снижение при этом чрезмерного 

функционального напряжения и утомления, создание условий для снятия перегрузки, 

нормального чередования труда и отдыха. 

Планируемый результат: 

• соблюдение гигиенических норм и требований к организации и объ.му учебной и 

внеучебной нагрузки (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и спортивных 

секциях) обучающихся; использование методов и методик обучения, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся; 

• строгое соблюдение всех требований к использованию технических средств обучения, в том 

числе компьютеров и аудиовизуальных средств; 

• индивидуализация обучения (уч.т индивидуальных особенностей развития: темпа развития и 

темпа деятельности), работа по индивидуальным программам начального общего образования 

Эффективность реализации этого блока зависит от деятельности каждого педагога. 

Направления 
деятельности 

Учебная и внеучебная деятельность 



 

1. Организация 
режима школьной 
жизни 

1. Снятие физических нагрузок через: 
- Оптимальный годовой календарный учебный график, позволяющий 

равномерно чередовать учебную деятельность и отдых: 

1 классы – 33учебные недели, 

дополнительные каникулы в середине 3 четверти. 

2-4 классы- 34 учебные недели, разбит на 4 периода. 

- Шестидневный режим обучения с соблюдением требований к 

максимальному объему учебной нагрузки. 

- «Ступенчатый режим» постепенного наращивания учебного процесса: в 

сентябре-октябре в1-х классах. 

- Облегченный день в середине учебной недели (учет 

биоритмологического оптимума умственной и физической 

работоспособности). 

- 35-минутный урок в течение всего учебного года.в1 классах и 45 -

минутый во 2-4 классах. 

- Ежедневные 20 минутная перемена после 2 урока. 

- Рациональный объем домашних заданий: 2 классы до 1,5 часов, в 3-4 

классах до 2 часов, отсутствие домашних заданий в 1 классе. 

- Составление расписания с учетом динамики умственной 

работоспособности в течение дня и недели. 

2. Создание 
предметно- 

пространстве

нной среды 

1. Отдельный блок для начальной школы. 
- Для каждого класса отведена учебная комната.  

2. Обеспечение обучающихся удобным рабочим местом за партой в 

соответствии с ростом и состоянием слуха и зрения. Для детей с 

нарушениями слуха и зрения парты, независимо от их роста, ставятся 

первыми, причем для детей с пониженной остротой зрения они 

размещаются в первом ряду от окна. 

3. Парты в классных комнатах располагаются так, чтобы можно было 

организовать фронтальную, групповую и парную работу обучающихся на 

уроке. 

4. По возможности школьные принадлежности для обучающихся 

хранятся в школе. 

3. Организация 
учебно- 

познавательной 

деятельности 

1. Использование в учебном процессе здоровьесберегающих 
технологий. 

2. Корректировка учебных планов и программ: 

- введение в школе 1 ступени во 2-3 классах за счет школьного 

компонента учебного плана по 1 часу русского языка; 

- введение внеурочной деятельности спортивно- оздоровительного 

направления; 

- реализация планов индивидуального обучения для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

3. Оптимальное использование содержания валеологического 

образовательного компонента в предметах, имеющих профилактическую 

направленность: физическая культура, окружающий мир. 

 



 

 4. Безотметочное обучение в 1 классах 

5. Применение ИКТ с учетом требований СанПиН. 

6.  Специфика организации учебной деятельности первоклассников в 

адаптационный период уроков по отдельным предметам математика, 

окружающий мир, технология, физкультура, изобразительное искусство, 

музыка. 

8. Реализация раздела «Я и мое здоровье» программы духовно-

нравственного воспитания и развития личности: реализация плана 

мероприятий по профилактике детского травматизма; изучению пожарной 

безопасности; проведение  физкультурно-оздоровительных мероприятий: 

осенний кросс, спортивный праздник «Папа, мама, я - спортивная семья»; 

проведение дней здоровья; экскурсии в природу; встречи с инспекторами 

ГИБДД, специалистами психологической службы. 

3 блок. Организация физкультурно-оздоровительной работы 

Задача: обеспечение рациональной организации двигательного режима обучающихся, 

нормального физического развития и двигательной подготовленности обучающихся всех 

возрастов, повышение адаптивных возможностей организма, сохранение и укрепление 

здоровья обучающихся и формирование культуры здоровья. 

Планируемый результат: 

• эффективная работа с обучающимися всех групп здоровья (на уроках физкультуры, в 

секциях); 

• рациональная организация уроков физической культуры и занятий активно- 

двигательного характера на ступени начального общего образования; 

• организация часа активных движений (динамической паузы) между 4-м и 5-м уроками; 

• организация динамических перемен, физкультминуток на уроках, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности; 

• регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дней спорта, 

соревнований, олимпиад, походов и т. п.). 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения, 

учителей физической культуры, а также всех педагогов. 

Организация 

оздоровительно- 

профилакти- 

ческой работы 

1. Медико-педагогическая диагностика состояния здоровья 

• медицинский осмотр детей, врачами-специалистами (педиатром, 

окулистом, отоларингологом, хирургом, неврологом); 

• медицинский осмотр детей; 

мониторинг состояния здоровья, заболеваемости с целью выявления 

наиболее часто болеющих детей; определение причин заболеваемости с 

целью проведения более эффективной коррекционной и профилактических 

работ; 

• диагностика устной и письменной речи (мониторинг речевого развития) 

2. Профилактическая работа по предупреждению заболеваний: 

• проведение плановых прививок медработником школы (в т.ч. вакцинация 

против гриппа, клещевого энцефалита); 

• витаминизация; 

• профилактика простудных заболеваний (применение чеснока, 

оксалиновой мази и т.д.); 

• создание в школе условий для соблюдения санитарно- гигиенических 

навыков: мытья рук, переодевания сменной обуви и т.д.; 



 

• соблюдение санитарно-гигиенического 

противоэпидемического режима. 

3. Максимальное обеспечение двигательной активности детей: 

• ежедневная физзарядка до занятий; 
• согласно письму МО РФ «Об организации обучения в первом классе 

четырехлетней начальной школы» (от 25.09.2000г. № 2021/11-13), 

проведение физкультминуток на каждом уроке продолжительностью по 1,5-

2 минуты (рекомендуется проводить на 10-й и 20-й минутах урока). В

 комплекс  физминуток  включены  различные упражнения с 

целью профилактики нарушения зрения, простудных заболеваний, 

 заболеваний опорно - двигательного аппарата. • согласно требованиям 

СанПиН 2.4.2.11784)2 п. 2,9.4., в середине учебного дня (после двух 

 уроков) для первоклассников проводится динамическая  пауза на 

 свежем воздухе продолжительностью 20 минут; 

• подвижные игры на переменах; 

• внеклассные спортивные мероприятия; 

4. Организация рационального питания предусматривает: 

• назначение учителя, ответственного за организацию горячего питания в 

школе, за родительскую плату и бесплатное питание; 

• создание бракеражной комиссии в составе: воспитатель, учитель, 

ответственный за организацию питания; 

• выполнение требований СанПиН к организации питания в 

общеобразовательных учреждениях; 

• соблюдение основных принципов рационального питания: соответствие 

энергетической ценности рациона возрастным физиологическим 
потребностям детей (учет необходимой потребности в энергии детей 

младшего школьного возраста); 
• сбалансированность рациона питания детей по содержанию белков, 

жиров и углеводов для максимального их усвоения 

• восполнение дефицита витаминов в питании школьников за счет 

корректировки рецептур и использования обогащенных продуктов; 

максимальное разнообразие рациона путем использования достаточного 

ассортимента продуктов и различных способов кулинарной обработки; 

соблюдение оптимального режима питания. 

• создание благоприятных условий для приема пищи (необходимые 

комплекты столовых приборов: ложки столовые, чайные, вилки; на столах 

салфетки; мытье рук перед едой) и обучение культуре поведения за столом; 

• 100%-ный охват обучающихся начальной школы горячим питанием; 

• рейды комиссии по питанию с участием родителей с целью проверки 

организации питания обучающихся в школе (проверяют наличие 
документов, санитарное состояние столовой, анализ меню, анкетирование, 

опрос обучающихся). 

4. блок. Просветительская работа с родителями (законными представителями) 
Задачи: организовать педагогическое просвещение родителей 

Планируемый результат: 

• формирование общественного мнения родителей, ориентированного на здоровый образ 

жизни; 

• создание в семье благоприятной воспитывающей среды, способствующей улучшению 

межличностных отношений, повышению ответственности семьи за здоровье, 

физическое, 

эмоциональное, умственное и нравственное развитие школьников. 

Реализация этого блока зависит от совместной деятельности администрации 

образовательного учреждения, учителей начальных классов, родителей 



 

1. Родительский 
всеобуч: 

просвещение 

через 

обеспечение 

литературой, 

размещение 

информации на 

сайте школы, 

сменных 

стендах 

1. Обсуждение с родителями вопросов здоровье сбережения в 
семье и образовательном учреждении, знакомство родителей с 

задачами и итогами работы школы в данном направлении на 

родительских собраниях, лекториях. 

2. Обмен опытом семейного воспитания по ценностному отношению 

к здоровью в форме родительской конференции, организационно-

деятельностной и психологической игры, собрания-диспута, 

родительского лектория, семейной гостиной, встречи за круглым 

столом, вечера вопросов и ответов, семинара, педагогического 

практикум, тренинга для родителей и другие. 

3. Просвещение родителей через размещение информации на сайте 

школы, создание информационных стендов, книжных выставок: о 

нормативно – правовой базе по воспитанию ребенка, правовыми 

аспектами, связанными с ответственностью родителей за воспитание 

детей: статьями Конституции Российской Федерации; Семейного 

кодекса Российской Федерации; Закона "Об образовании", Устава 

школы (права и обязанности родителей); о социально-

психологической службе, о подготовке ребенка к школе; о режиме 

работы школы; 

 4. Реализация цикла бесед для родителей: 
5. Цикл «Уроки для родителей или как помочь ребенку не 

употреблять табак и алкоголь»; «127 полезных советов как уберечь 

детей от наркотиков. с использованием методической литературы 

экспериментального центра антинаркотической профилактики: «Все в 

твоих руках. Думай», «Знать, чтобы понять, уберечь и помочь»; 

«Детская агрессия и как ее предотвратить». 

4. 6. Размещение информации на сменном стенде «Лучше быть 
здоровым!», «Береги здоровье смолоду.. 

2 Просвещение 
через совместную 

работу педагогов 

и родителей 

Проведение совместной работы педагогов и родителей  (законных 
представителей) по проведению спортивных соревнований: 

«Веселые   старты»,   «Осенний   кросс»,   спортивный праздник 

«Папа, мама, я – спортивная семья», дней здоровья, занятий по 

профилактике вредных привычек в рамках месячника «Мой выбор», 

предупреждение травматизма, соблюдение правил безопасности и 

оказание помощи в различных жизненных ситуациях в рамках «Дня 

защиты детей». 

5. блок. Управление реализацией программы формирования здорового и безопасного 

образа жизни. 

Задача: контроль реализации программы формирования культуры здорового и безопасного 

образа жизни, повышение качества учебно - воспитательного процесса , взаимодействия с 

родителями, педагогами. 

Планируемый результат: 

выявление имеющихся отклонений в реализации программы формирования культуры 

здорового и безопасного образа жизни. 

Реализация этого блока зависит от администрации образовательного учреждения 

1. Изучение и 1.Утверждение планов работы в рамках программы (План 

контроль за мероприятий по технике безопасности, правилам дорожного 

реализацией движения, план внеклассных мероприятий. 

программы в 2. Создание материально-технической базы для реализации 

учебно - программы. Обеспечение специалистов нормативно-правовой 

воспитательном методической литературой. 

процессе 3. Контроль за эффективностью использования оборудованных 
 площадок, спецкомнат, залов в целях сохранения здоровья 



 

 обучающихся. 
 5. Организация проведение семинаров в рамках программы 
 формирования здорового и безопасного образа жизни. 
 6. Контроль за проведением ежедневной утренней гимнастики. 
 7. Контроль за соблюдением санитарно- гигиенических норм в 
 обеспечении образовательного процесса. 
 8. Проверка соответствия нормам и утверждение расписания 
 школьных занятий. 
 9. Контроль за качеством горячего питания обучающихся. 
 10. Контроль за повышением квалификации специалистов. 

2. Изучение и  1. Информирование родителей о направлениях работы в рамках 

контроль  программы (управляющий совет, родительские собрания, сайт 

взаимодействия с школы). 

родителями  2. Знакомство с нормативно-правовой базой. 
  3. Организация тематических родительских собраний с 
  привлечением специалистов 
  4. Совместное родительское собрание с администрацией основной 



 

 школы по проблеме здоровье сбережения. 
5. Контроль за проведением классных родительских собранний, 

консультаций 

3. Управление 
повышением 

профессионального 

мастерства 

1. Заседание методического совета о согласовании программы 
2.Круглый   стол «Адаптация учащихся 1 класса. Проблемы 

школьной дезадаптации. 

3.Заседание МО учителей начальных классов 

Диагностика 
эффективности 

реализации 

программы 

Критерии Показатели 

1. Сформированность 
физического 

потенциала 

1.Состояние здоровья обучающихся по 
итогам углубленного медицинского 

осмотра. 

2. Развитость физических качеств 

(уровень обученности по физической 

культуре). 

 2. Сформированность 
нравственного 

потенциала личности  

выпускника 

1. Осознание значимости ЗОЖ в 
сохранении здоровья (по итогам 

анкетирования). 

 3.Удовлетворенность 
обучающихся школьной 

жизнью 

1. Уровень удовлетворенности 
обучающихся школьной жизнью (по 

методике А.А.Андреева). 

2.  Уровни эмоционально – 

психологического климата в классных 

коллективах (в 1-4 классах по итогам 

исследований психологов по вопросам 

адаптации, по итогам тематического 

контроля). 

 4. Осмысление 
учащимися содержания 

проведенных 

мероприятий по доровье 

сбережению 

1.Уровень осмысление учащимися 
Содержания проведенных мероприятий (на 

основе анкетирования). 

 

2.5. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы в соответствии с ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

в освоении основной образовательной программы начального общего образования, 

коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении ООП. 

Программа коррекционной работы направлена на: 

 преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности; 

 овладение навыками адаптации учащихся к социуму; 

 психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих 

проблемы в обучении; 

 развитие творческого потенциала учащихся (одаренных детей); 

 развитие потенциала учащихся с ограниченными возможностями. 

Задачами школы являются: создание системы коррекционной работы, обеспечивающей 

комплексную помощь детям с особыми образовательными потребностями в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их социальной 

адаптации. 



 

Цель работы: привести в соответствие с требованиями ФГОС НОО управление 

организацией коррекционной работы в образовательном учреждении 

Задачи: 

1. Изучение документов федерального и регионального уровней в части коррекционной 

работы в соответствии с ФГОС НОО. 

2.Изучение теоретических аспектов коррекционной работы в общеобразовательном 

учреждении в условиях введения ФГОС НОО. 

3.Анализ имеющегося опыта коррекционной работы в ОУ и школах района, в том числе 

специальных коррекционных. 

4.Оценка условий для организации коррекционной работы с детьми, имеющими особые 

образовательные потребности при введении ФГОС НОО. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 

индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 

получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 

общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 

образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 

обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 

организационные формы работы. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребенка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 

образования и их интеграции в образовательном учреждении; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 

детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

 разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 

индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 

физическом и (или) психическом развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг; 

 реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 

социальным, правовым и другим вопросам. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 
-Соблюдение интересов ребенка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 



 

-Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий в 

решении проблем ребенка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или пределения 

подхода к е. решению. 

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ограниченными возможностями здоровья выбирать формы получения детьми 

образования, образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, 

включая обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса  

о направлении (переводе) детей с ограниченными возможностями здоровья в специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения (классы, группы). 

 

Направления работы 

Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления. Данные направления отражают е. 

основное содержание: 

 диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 

ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 

подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 

условиях образовательного учреждения; 

 коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 

формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных); 

 консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 

воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1.Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учета 

особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 

потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 

программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 

школы. 



 

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую направленность и 

процесс специального сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 

при специально созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и образовательных 

программ особым образовательным потребностям ребенка. 

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение необходимых 

изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с ограниченными 

возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов 

работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с ограниченными возможностями 

здоровья специалистами различного профиля в образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

 комплексность в определении и решении проблем ребенка, предоставлении 
ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

 многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребенка; 

 составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной 

сфер ребенка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, педагогики, 

медицины, социальной работы позволит обеспечить систему комплексного психолого- 

медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребенка. 

Наиболее распространенные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения, которые 

предоставляют многопрофильную помощь ребенку и его родителям (законным 

представителям). 

В качестве еще одного механизма реализации коррекционной работы следует 

обозначить социальное партнерство, которое предполагает профессиональное 

взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 

различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Социальное партнерство включает: 

 сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

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 включает в себя программы изучения ребенка 

различными специалистами (педагогами, психологами, медицинскими работниками, 

педагогами–дефектологами) и консультативную 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. 

Содержание каждого модуля. 

Концептуальный модуль 

В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое сопровождение 

понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, 

результатом которого является решение и действие, ведущее к прогрессу в развитии 

сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 

возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 

этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 

реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 

являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 

сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 

подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 

сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 

затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 

здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-психолого- 

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов ребенка; 

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. 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 ребенка. 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 ребенок. Необходимо знать 

характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.). 

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 



 

4. Непосредственное обследование ребенка. 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 дифференциально–диагностических 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 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. 

Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности 

Психологические особенности детей, нуждающихся в профилактике школьной 

неуспеваемости, школьной и социальной дезадаптации: 

не имеют выраженных отклонений в развитии; 

интеллектуальное развитие соответствует возрастной норме; 

низкая работоспособность, 

повышенная утомляемость и отвлекаемость; 

импульсивность; 

гиперактивность: 

низкий уровень произвольности психических функций и деятельности; 

несформированность учебной мотивации и познавательных интересов; 

трудности регуляции и планирования собственной деятельности; 

проявления девиаций в поведении. 

Педагогические условия коррекционной работы 

1.Создание условий по охране и укреплению здоровья детей группы риска (режим работы, 

соблюдение рекомендаций врачей, дозировка нагрузки). 

2.Формирование мотивационной готовности к обучению. 

3.Развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь и др.). 

4.Развитие и совершенствование процессов произвольности, регуляции собственного 

поведения, умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия. 

5.Совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы: эмоционально- 

волевой зрелости, самооценки, социально приемлемых форм поведения. 

6.Коррекция детско-родительских отношений. Формирование адекватных форм 

взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок – взрослый». 

Реализация индивидуального подхода в процессе обучения: способ подачи материала, 

использование алгоритмов выполнения заданий, выявление интересов учащихся и их учет 

в процессе обучения, индивидуализированная качественно-количественная оценка 

результатов деятельности ребенка. 

Оказание помощи учащимся в преодолении их затруднений в учебной деятельности 

проводится педагогами на уроках. Методический аппарат системы учебников представлен 

заданиями, которые требуют: выбора наиболее эффективных способов выполнения и 



 

 

проверки; осознания причины успеха /неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха. 

Преодолению неуспешности отдельных учеников помогают задания для групповой и 

коллективной работы, когда общий успех работы поглощает чью-то неудачу и 

способствуя пониманию результата. В учебниках представлена система таких работ, 

позволяющих каждому ребенку действовать конструктивно в пределах своих 

возможностей и способностей. 

В учебниках курса «Математика» в конце каждого урока представлены задания для 

самопроверки. Этот материал позволяет учащимся сделать вывод о достижении целей, 

поставленных в начале изучения темы. В учебниках 1 — 4 классов в конце каждого года 

обучения приводятся «Тексты для контрольных работ», представленные на двух уровнях: 

базовом и на уровне повышенной сложности. 

В учебниках 1—4 классов представлен материал, направленный на формирование умений 

планировать учебные действия: учащиеся составляют план учебных действий при 

решении текстовых задач, при применении алгоритмов вычислений, при составлении 

плана успешного ведения математической игры, при работе над учебными проектами. 

Все это создает условия для формирования умений проводить пошаговый, тематический и 

итоговый контроль полученных знаний и освоенных способов действий. 

В курсе «Изобразительное искусство», начиная с первого класса, формируется умение 

учащихся обсуждать и оценивать как собственные работы, так и работы своих 

одноклассников. Такой подход способствует осознанию причин успеха или неуспеха 

учебной деятельности. Обсуждение работ учащихся с этих позиций обеспечивает их 

способность конструктивно реагировать на критику учителя или товарищей по классу. В 

каждом учебнике курса «Изобразительное искусство» представлены детские работы, 

которые тематически связаны с предлагаемыми практическими заданиями. Рассмотрение 

работ ребят-одноклассников помогает понять, насколько удачно выполнил творческую 

работу сам ученик. 

В курсе «Технология» составление плана является основой обучения предмету. Исходя 

из возрастных особенностей младших школьников, в учебниках (1—4 кл.) планы 

изготовления изделий представлены в двух видах: тестовом и иллюстративном (в виде 

слайдов). Каждому пункту текстового плана соответствуют один или несколько слайдов, 

которые позволяют продемонстрировать использование специальных приемов, способов и 

техник изготовления изделий. 

В учебниках курса «Литературное чтение» в методическом аппарате каждой темы 

выстроена система вопросов и заданий для планирования и осуществления контрольно- 

оценочной деятельности. 

В конце каждого раздела помещен материал «Проверь себя». Задания этого раздела 

включают вопросы как базового уровня (планируемые результаты ФГОС на базовом 

уровне освоения), так и повышенного уровня, которые позволяют учащимся сделать 

вывод о достижении поставленных в начале изучения раздела целей и задач. 

В курсе «Русский язык», в 1 классе, сопоставляя рисунки с изображением детей разных 

национальностей и предложения, написанные на разных языках, первоклассники, 

прочитав запись на русском языке, задумываются над тем, что, не зная чужой язык, 

невозможно и прочитать и понять написанное. Или, решая орфографические задачи, при 

постановке вопроса: «В каких словах выбор буквы вызывает у тебя затруднение…» — 

ученик задумывается над причиной этого явления; либо он не знает правило, либо не 

понял значение слова, либо не может найти проверочное слово и т.п. 

В курсе «Английский язык» содержание и структура учебников (2-4 классы) отвечают 

задаче максимально увеличить самостоятельную деятельность учащихся, а также развить 

у них интерес к английскому языку, культуре народа, стимулировать коммуникативно- 

речевую активность. 

С этой целью определенный блок уроков учебника (примерно соответствующий учебной 



 

 

четверти) завершается разделом «Проверь себя», в котором учащиеся имеют возможность 

оценить и проверить свои знания по изученной лексике и грамматике, а также умения 

слушать, читать, писать и способность к коммуникации. 

В курсе «Информатика» действие планирования в наиболее развернутом виде 

формируется в проектной деятельности. 

Оказание помощи обучающимся осуществляется также через дополнительные занятия, 

совместное выполнение домашних заданий, индивидуальные домашние задания. 

Овладение навыками адаптации учащихся к социуму 

На уроках педагоги имеют возможность формировать начальные навыки адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире. Учебники содержат задания, тексты, 

проекты, практические работы, направленные на осмысление норм и правил поведения в 

жизни (на это работает, практически, весь курс «Окружающий мир»). 

Курс «Математика» формирует у ребенка первые пространственные и временные 

ориентиры, знакомит с миром величин, скоростей, с разными способами отображения и 

чтения информации и пр. 

Курсы «Литературное чтение», «Русский язык», «Иностранные языки» формируют 

нормы и правила произношения, использования слов в речи, вводит ребенка в мир 

русского и иностранных языков, литературы. 

Курсы «Изобразительное искусство, «Музыка» знакомят школьника с миром 

прекрасного. 

Важным объединяющим компонентом предметных линий системы учебников является 

творческий характер заданий, материал для организации учебной деятельности, в том 

числе проектной, на уроках и во внеурочной работе. Формирование умения решать 

поставленные задачи в «условиях неизвестности», то есть, когда нет, и не может быть 

единственного правильного ответа, когда задан алгоритм действия, но нет образца, 

способствует развитию навыков адаптации к изменяющемуся миру, умению действовать 

самостоятельно. 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение школьников, имеющих проблемы в 

обучении 

С обучающимися, имеющими импульсивность, гиперактивность, низкий уровень 

произвольности психических функций и деятельности будет проводиться коррекционная 

работа с помощью консультаций психолога школы и психологов МПЦ. 

Развитие творческого потенциала учащихся (работа с одаренными детьми) 

Развитие творческого потенциала учащихся начальной школы осуществляется в рамках 

урочной и внеурочной деятельности. Формирование и освоение творческих способов и 

приемов действий основывается на разработанной в учебниках системе  заданий 

творческого и поискового характера, направленных  на развитие у учащихся 

познавательных УУД и творческих способностей. 

Основные направления работы с одаренными детьми: 

- выявление способных и одаренных детей; 
- работа с талантливыми учащимися в школьных секциях школы; 

- организация условий для поддержания и сопровождения одаренных детей. 

Цели работы по организации творчества учащихся: 

- обучение проведению интеллектуальных операций; 
- указание ориентиров в поиске решения; 

- создание мотивации творчества; 

- обучение рефлексии; 

- организация творческого сотрудничества; 

- подбор творческих задач. 

Основные принципы работы с одаренными детьми: 

1.Реализация личностно-ориентированного педагогического подхода в целях 

гармонического развития человека как субъекта творческой деятельности; 

2.Использовние системы развивающего и развивающегося образования на основе 



 

 

психолого-педагогических исследований, обеспечивающих выявление и раскрытие 

творческого потенциала детей с признаками одаренности; 

3.Психолого-педагогическое содействие процессам формирования личности, эффективной 

реализации способностей учащихся; 

4.Целенапроавленное развитие интеллектуальных способностей учащихся; 

5.Максимальное разнообразие предоставленных возможностей для развития личности; 

6.Увеличение роли внеурочной деятельности с такими детьми; 

7.Индивидуализация обучения; 

8.Дифференциация обучения; 

9.Совместная разновозрастная работа учащихся при руководящем и направляющем 

участии взрослых. 

Формы работы с одаренными детьми: 

В обучении: 
Разноуровневое обучение. В каждом классе, на каждом учебном предмете материал 

организован на разных уровнях. Одаренные дети имеют возможность заниматься на  

самом высоком уровне обучения. По каждому разделу программы установлены цели 

обучения в соответствии с тем или иным уровнем. Создается Банк разноуровневых 

заданий по предметам учебного плана основной школы. Реализовать себя дети могут, 

участвуя в предметных олимпиадах. 

Проектно-исследовательская деятельность. Она да.т возможность включать в процесс 

обучения самостоятельные исследования и решение творческих задач (индивидуально и в 

малых группах). Учащийся принимает участие в постановке проблемы, в выборе методов 

е. решения. Таким образом, осуществляется процесс приобщения его к творческой, 

исследовательской работе. 

В воспитании: 

Особым образом организованная воспитывающая среда школы позволяет создавать у 

обучающихся мотивацию к выработке активной жизненной позиции, формирует высокий 

уровень и прочную устойчивость культуры, нравственности, творческой активности и 

социальной зрелости, проявляемой учащимися в жизни и деятельности, в повседневном 

поведении, как в школе, так и вне школы. 

Формы воспитательной  работы: 

1.Конкурсы, олимпиады, чемпионаты. 

2.Исследовательская и проектная деятельность. 

3.Научно-практические конференции разного уровня. 

4.Выставки художественных и фоторабот 

5.Дни самоуправления. 

6.Портфолио достижений учащегося и рейтинг их успешности. 

Взаимодействие с родителями 

Родители (законные представители) вовлекаются в жизнедеятельность школы через 

познавательные, творческие и спортивные мероприятия: 

1.Система информирования родителей (сайт школы в сети Интернет). 

2.Родительские собрания, проводимые в индивидуальной форме (индивидуальная беседа 

каждого родителя с членами администрации, классными руководителями, учителями- 

предметниками, психологом). 

3.Круглые столы, посвященные решению классных проблем. 

4.Общешкольные мероприятия с привлечение родителей в качестве участников. 

 

Требования к условиям реализации программы коррекционной работы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 



 

 

 обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 

учебно-воспитательного процесса; учет индивидуальных особенностей ребенка; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 

оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

 обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения специальных 

разделов, направленных на решение задач развития ребенка, отсутствующих в  

содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приемов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития реб.нка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

 обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм); 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий; 

 развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического и (или) физического развития. 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 

использование специальных (коррекционных) образовательных программ, учебников и 

учебных пособий для специальных (коррекционных) образовательных учреждений 

(соответствующего вида), в том числе цифровых образовательных ресурсов. 

Кадровое обеспечение 

Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 

соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 

педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 

подготовки в рамках обозначенной темы. 

Педагогические работники школы должны иметь четкое представление об особенностях 

психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 

здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 

процесса. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую 

среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие материально-технические 

условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа детей с 

недостатками физического и (или) психического развития в здания и помещения 

образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в учреждении. 



 

 

Информационное обеспечение 

Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 

возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 

источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 .УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Пояснительная записка к учебному плану МБОУ «Митряевская НОШ» 

Муслюмовского муниципального района Республики Татарстан  

на 2019 -2020 учебный год 

Учебный план разработан на основе: 

 - Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон № 273-ФЗ);  

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009г. № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1015.  

- Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»;  

- федерального перечня учебников, рекомендованных и допущенных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 - СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» от 29.12.2010 № 189;  

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 2015 г. № 81 

“О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения, содержания в общеобразовательных 

организациях» 

 - Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 № 1/15);  

- Закона Республики Татарстан от 22.07.2013 № 68-ЗРТ «Об образовании»;  

- Закона Республики Татарстан от 08.07.1992 № 1560-XII «О государственных языках 

Республики Татарстан и других языках в Республике Татарстан»; 

- методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.01.2018 № 08-96 «Методические рекомендации для органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации по совершенствованию процесса реализации комплексного 

учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики» и предметной области 

«Основы духовно-нравственной культуры народов России»»  

 



 

 

Язык обучения в школе татарский. Иностранный язык изучается со 2 класса. В соответствии с 

Уставом школы работает в одну смену в режиме пятидневной учебной недели в первых 

классах и шестидневной учебной недели во 2-3 классах. 

 Продолжительность учебного года:  

- 1 классы - 33 недели; 

 - 2-3 классы - 34 недели. 

 В соответствии с СанПиН 2.4.2.2821–10 пункт 10.5, количество часов, отведенных на 

освоение обучающимися учебного плана школы, состоящего из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, не должно в совокупности 

превышать величину недельной образовательной нагрузки. Величину недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемую через урочную и 

внеурочную деятельность, определяют в соответствии с таблицей 3.  

 

 

Гигиенические требования к максимальным величинам  

недельной образовательной нагрузки 

классы максимально допустимая недельная нагрузка в академических 

часах 

при 6-дневной неделе не более при 5-дневной неделе не более 

1 - 21 

2-3 26 23 

 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 календарных 

дней, летом — не менее 8 недель. Для обучающихся в 1 классе устанавливаются 

дополнительные недельные каникулы в середине III четверти (февраль). Продолжительность 

урока составляет: в 1 классе - 35 минут в первом полугодии; 40 минут во втором полугодии; 

во 2 – 3 классах - 45 минут. Формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся установлены локальными 

нормативными актами школы. Промежуточная аттестация в 2-3 классах проводится в апреле, 

мае 2020 года без прекращения учебного процесса. 

 

Форма проведения промежуточной аттестации по классам 

 

Учебные предметы Класс 

1 2 3 

Русский язык КC ГО/ИКД ГО/ИКД 

Литературное 

чтение 

КЧ ГО/Т ГО/Т 

Родной (татарский) 

язык 

КС ГО/ИКД ГО/ИКД 

Литературное 

чтение (тат) 

КЧ ГО/Т ГО/Т 

Иностранный язык 

(английский) 

 ГО/Т ГО/Т 

Математика КР ГО/ИКР ГО/ИКР 

Окружающий мир  Т ГО/Т ГО/Т 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

   



 

 

Искусство (музыка) З ГО/З ГО/З 

Искусство (ИЗО) З ГО/ПР ГО/ПР 

Технология  ПР ГО/ПР ГО/ПР 

Физическая 

культура 

ЗЗ 

З З 

 

ГО/З 

ГО/З 

 

 

По другим предметам за оценку промежуточной аттестации засчитывается годовая оценка по 

соответствующему учебному предмету учебного плана. 

 

 

 

Условные обозначения: 

ИКР – итоговая контрольная работа 

ГО- годовая отметка 

З-зачет 

ИКД- итоговый контрольный диктант 

Т- тест 

ПР-проектная работа 

 

                                                 

                                           

Начальное общее образование 

                                                            (1-3 классы) 

     Основные образовательные программы начального общего образования реализуются в 

соответствии     с ФГОС НОО в 1-3 классах. В образовательном процессе используются 

УМК «Перспектива».  

 Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает достижение важнейших целей современного начального общего 

образования: - формирование гражданской идентичности обучающихся, приобщение их к 

общекультурным, национальным и этнокультурным ценностям;  

- готовность обучающихся к продолжению образования на последующих уровнях 

основного общего образования, их приобщение к информационным технологиям; 

 - формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях;  

- личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. В 

образовательной деятельности по предметам педагоги школы выбирают различные виды 

деятельности: проектная деятельность, практические и лабораторные занятия, экскурсии и 

т. д. 

 В целях обеспечения индивидуальных потребностей, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений, предусматривает учебные занятия, 

обеспечивающие интересы обучающихся. Обучение в первых классах в соответствии с 

СанПиН 2.4.2.2821-10 организуется только в первую смену при пятидневной неделе с 

максимально допустимой недельной нагрузкой в 21 академический час и 

дополнительными недельными каникулами в середине третьей четверти. Образовательная 

недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при этом объем 

максимальной допустимой нагрузки в течение дня не превышает для обучающихся 1 

классов 4 уроков и 1 день в неделю - 5 уроков, за счет урока физической культуры. 

Обучение проводится 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. Чтобы выполнить задачу снятия статического 

напряжения школьников, на четвертых уроках используется не классно - урочная, а иные 

формы организации учебного процесса. В течение восьми недель учитель планирует 

последними часами уроки физической культуры, а также уроки по другим предметам в 

форме уроков-игр, уроков-театрализаций, уроков-экскурсий, уроков-импровизаций и т.п. 

В ноябре, декабре проводятся по 4 урока по 35 минут каждый, во втором полугодии 

(январь - май) - по 4 урока по 40 минут каждый. Количество учебных занятий за 4 

учебных года составляет не менее 2904 часов и не более 3345 часов.  

Обязательные предметные области учебного плана начального общего образования: 

«Русский язык и литературное чтение», «Родной язык и литературное чтение на родном 

языке», «Иностранный язык», «Математика и информатика», «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)», «Основы религиозных культур и светской этики», 

«Искусство», «Технология», «Физическая культура». Учебный предмет «Окружающий 

мир (человек, природа, общество)» является интегрированным. Элементы основ 

безопасности жизнедеятельности, а также разделы социально-гуманитарной 

направленности преподаются в качестве модулей, включенных в содержание предмета 

«Окружающий мир». Учебный предмет «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)», направленный на обеспечение всеобщей 

компьютерной грамотности, изучается в Ш  классе в качестве учебного модуля в рамках 

учебного предмета «Технология». Предмет «Искусство» представлен двумя учебными 

предметами: «Изобразительное искусство» и «Музыка». Учебный предмет «Иностранный 

язык» изучается со II по III класс по 2 часа в неделю. Второй иностранный язык не 

изучается.  

С целью реализации индивидуальных потребностей обучающихся, в соответствии с 

запросами участников образовательных отношений, часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений в количестве 1 час во втором и третьем классах, 

отведен на изучение русского языка. Учебный предмет «Физическая культура» 

преподается в объеме 3 часа в неделю и направлен на:  

- формирование первоначальных представлений о значении физической культуры для 5 

укрепления здоровья человека (физического, социального и психологического), о ее 

позитивном влиянии на развитие человека (физическое, интеллектуальное, 

эмоциональное, социальное), о физической культуре и здоровье как факторах успешной 

учебы и социализации;  

- овладение умениями организовывать здоровьесберегающую жизнедеятельность (режим 

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

 - формирование навыка систематического наблюдения за своим физическим состоянием, 

величиной физических нагрузок, данных мониторинга здоровья (рост, масса тела и др.), 

показателей развития основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

координации, гибкости), в том числе подготовка к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 Двигательная активность обучающихся, помимо уроков физической культуры, в 

образовательном процессе дополнительно обеспечивается за счет:  

- внеурочной деятельности; 

 - проведения на уроке физкультминуток и гимнастики для глаз в соответствии с 

рекомендованными комплексами упражнений (приложение 4, 5 СанПиН 2.4.2.2821-10);  

- построения структуры урока с учетом чередования различных видов учебной 

деятельности (чтение, письмо, слушание, опрос, практическая деятельность т.п.); 

 - организации подвижных игр на переменах; - проведения ежедневных динамических 

пауз с организацией двигательно-активных видов деятельности обучающихся на 

спортивной площадке, в спортивном зале или в рекреациях;  

- организации спортивного часа для детей, посещающих группу продленного дня; - 



 

 

организации внеклассных спортивных, военно-прикладных и патриотических занятий и 

соревнований, общешкольных спортивных, военно-прикладных и патриотических 

мероприятий, дней здоровья;  

- самостоятельных занятий обучающихся физической культурой в секциях, кружках и 

клубах.  

Уроки физической культуры другими предметами и внеурочной деятельностью 

двигательно - активного характера не заменяются.  

В целях дифференцированного подхода к организации уроков физической культуры с 

обучающимися школы, в зависимости от состояния их здоровья, сформированы три 

медицинские группы для занятий физической культурой: основная, подготовительная и 

специальная.  

Обучающиеся, имеющие удовлетворительное состояние здоровья, относятся к основной 

медицинской группе и занимаются по основной образовательной программе по предмету 

«Физическая культура».  

Обучающиеся с недостаточным физическим развитием и низкой физической 

подготовленностью или имеющие незначительные отклонения в состоянии здоровья 

относятся к подготовительной медицинской группе. Этой категории обучающихся 

разрешается заниматься физической культурой по программе для основной группы с 

учетом некоторых ограничений в объеме и интенсивности физических нагрузок (в том 

числе временных).  

Обучающиеся, которые на основании медицинского заключения о состоянии их здоровья 

не могут заниматься физической культурой по программе для основной группы, относятся 

к специальной медицинской группе. Занятия в этой группе отличаются от основной 

учебной программы объемом и структурой физической нагрузки.  

Внеурочная деятельность является обязательной частью образовательной деятельности, 

отражена в образовательной программе школы, но выведена за рамки учебного плана. 

Школа предоставляет обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, 

направленных на их развитие. Реализуемая модель внеурочной деятельности - 

интегрированная. Основные направления: духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное, общеинтеллектуальное.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план 

для 1-3 классов муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Митряевская начальная общеобразовательная школа» Муслюмовского 

муниципального района РТ 

 

Предметные области Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю Всего 

часов 

I II I   III 
 

 Обязательная 

часть 

  

Русский язык и 

литературное чтение 

Русский язык      66/2 136/4 102/3   102/3          304/9 

Литературное 

чтение 

66/2     66/2 68/2 68/2      68/2 27         202/6 

Родной язык и 

литературное чтение на 

родном языке 

Родной язык 

(татарский) 

99/3     99/3 102/3 136/4   102/3           303/9 

Литературное 

чтение на родном 

(татарском) языке 

66/       66/2 68/2 68/2     102/3 270/8    236/7 

Иностранный 

язык 

Иностранный 

язык(английский) 

- 68/2 68/2      68/2 204/6    136\4 

Математика и 

информатика 

Математика 132/4 136/4 136/4   136/4           404/12 

Обществознание 

и естествознание 

Окружающий мир 66/       66/2 68/2 68/2    68/2 270/8    202/6 

Основы 

религиозных культур и 

светской этики 

Основы 

религиозных 

культур и светской 

этики 

        34/1    

Искусство Музыка 33/1      33/1 34/1 34/1    34/1 135/4  101/3 

Изобразительное 

искусство 

33/1      33/1 34/1 34/1    34/1 135/4  101/3 

Технология Технология 33/1      33/1 34/1 34/1     34/1 135/4  101/3 

Физическая 

культура 

Физическая 

культура 

99/3     99/3 102/3 102/3    102/3       303/9 

Итого: 693/21 850/25            850/25          2393/71 

Часть, 

формируемой 

участниками 

образовательного 

процесса 

Русский язык  34/1         34/1 68/2      68/2 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 

693/21    884/26        884/26 2461/73 

 

 

3.2. ПРОГРАММА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Содержание 

 

Наименован

ие 

программы 

Программа по внеурочной деятельности 



 

 

Основные 

разделы 

программы 

I.Пояснительная записка 

1.1. Цель внеурочной деятельности 

1.2. Задачи внеурочной деятельности 

1.3. Принципы программы 

1.4. Направления реализации программы 

II. Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

2.1. Спортивно - оздоровительное 

2.2. Художественно-эстетическое 

2.3. Научно-познавательное 

2.4. Гражданско-патриотическое 

2.5. Духовно-нравственное 

2.6. Проектная деятельность 

III.Условия реализации программы: 

3.1. Кадровое обеспечение 

3.2. Совершенствование кадрового обеспечения 

3.3.Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся 

во внеурочное время 

IV.Предполагаемые результаты реализации программы 

Основания 

для 

разработки 

1.Закон РФ «Об Образовании» от 10 июля 1992 г. №3266-1 (с изменениями и 

дополнениями от 24 декабря 1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 

июля, 7 августа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 21 марта, 

25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 

5 марта, 30 июня, 20 июля, 22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля, 

31 декабря 2005 г., 16 марта, 6 июля, 3 ноября, 5, 28, 29 декабря 2006 г., 6 

января, 5, 9 февраля, 20 апреля, 26, 30 июня, 21 июля, 18, 24 октября, 1 декабря 

2007 г., 28 февраля, 24 апреля, 23 июля, 27 октября, 25 декабря 2008 г., 10, 13 

февраля, 3 июня, 17 июля 2009 г.); 

2.Требования Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования к структуре основной образовательной 

программы (утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от «6» октября 2009 г. № 373); 

3.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 26 ноября 2010г. №1241г. Москва «О внесении 

изменений в ФГОС, утверждённый приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.09г. №373»; 

4. Постановление главного государственного санитарного врача РФ от 29 

декабря 2010 г. N 189 об утверждении СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», (Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 

марта 2011 г. N 19993); 

5. Письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 г. № 13-51-28/13 «О 

повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 

ОУ. 

6. Методические рекомендации о расширении деятельности детских и 

молодежных объединений в ОУ (Письмо Минобразования России от 

11.02.2000 г. № 101/28-16). 

7.Устав МБОУ «Митряевская НОШ» Муслюмовского МР РТ; 

8.Правила внутреннего распорядка МБОУ «Митряевская НОШ» 

Муслюмовского МР РТ; 

9.Методические рекомендации по развитию дополнительного образования 

детей в ОУ. 



 

 

 

I. Пояснительная записка 

          Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся.  Внеурочная деятельность 

понимается сегодня преимущественно как деятельность, организуемая во внеурочное время для 

удовлетворения потребностей обучающихся в содержательном досуге, их участии в 

самоуправлении и общественно полезной деятельности. В настоящее время  в связи с переходом 

на новые стандарты второго поколения  происходит совершенствование внеурочной 

деятельности. 

Настоящая программа создает условия для социального, культурного и профессионального 

самоопределения, творческой самореализации личности ребёнка, её интеграции в системе 

мировой и отечественной культур. 

 Программа педагогически целесообразна, так как способствует более   разностороннему 

раскрытию индивидуальных способностей ребенка, которые не всегда удаётся рассмотреть на 

уроке, развитию у детей интереса к различным видам деятельности, желанию активно 

участвовать в продуктивной, одобряемой обществом деятельности, умению самостоятельно 

организовать своё свободное время. Каждый вид внеклассной деятельности: творческой, 

познавательной, спортивной, трудовой, игровой – обогащает опыт коллективного 

взаимодействия школьников в определённом аспекте, что в своей совокупности даёт большой 

воспитательный эффект. 

          Воспитание является одним из важнейших компонентов образования в интересах человека, 

общества, государства. Основными задачами воспитания на современном этапе развития нашего 

общества являются:  формирование у обучающихся гражданской ответственности и правового 

самосознания, духовности и культуры, инициативности, самостоятельности, способности к 

успешной социализации в обществе. 

           Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и 

одной из форм организации свободного времени обучающихся. Правильно организованная 

система внеурочной деятельности представляет собой ту сферу, в условиях которой можно 

максимально развить или сформировать познавательные потребности и способности каждого 

обучающегося, которая обеспечит воспитание свободной личности. Воспитание детей 

происходит в любой момент их деятельности. Однако наиболее продуктивно это воспитание 

осуществлять в свободное от обучения время.  

          Часы,  отведенные  на внеурочную деятельность, используются по желанию обучающихся и 

направлены на реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы 

обучения. План внеурочной деятельности обеспечивает учёт индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. Внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. План внеурочной 

деятельности образовательного учреждения определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся на ступени начального общего 

образования (до 1350 часов за четыре года обучения) с учётом интересов обучающихся и 

возможностей образовательного учреждения.  Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, конференций, диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, 

классных часов, школьных научных обществ, олимпиад, соревнований, поисковых и научных 

исследований, на добровольной основе в соответствии с выбором участников  образовательного 

процесса..  Посещая кружки и секции, обучающиеся прекрасно адаптируются в среде 

сверстников, благодаря индивидуальной работе руководителя,  глубже изучается материал. На  

занятиях руководители стараются раскрыть у обучающихся такие способности, как 

организаторские, творческие, музыкальные, что играет немаловажную роль в духовном развитии 

подростков. 

        Внеурочные занятия должны направлять свою деятельность на каждого ученика, чтобы он 

мог ощутить свою уникальность и востребованность. 

           Занятия проводятся не только учителями общеобразовательных учреждений, но и 



 

 

педагогами учреждений дополнительного образования. 

Часы, отведенные на внеурочную деятельность, не учитываются при определении обязательной 

допустимой нагрузки обучающихся, но являются обязательными для финансирования.  

            В процессе формирования личности, воспитание как целостное воздействие на человека 

играет определённую роль, так как именно посредством его в сознании и поведении детей 

формируются основные социальные, нравственные и культурные ценности, которыми 

руководствуется общество в своей жизнедеятельности. Поэтому от эффективности системы 

воспитания зависит, в конечном счёте, состояние общественного сознания и общественной 

жизни.   

Школа работает по трём уровням результатов внеучебной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Внеурочная деятельность направлена на развитие воспитательных результатов:  

 приобретение обучающимися социального опыта; 

 формирование положительного отношения к базовым общественным ценностям; 

 приобретение школьниками опыта самостоятельного общественного действия.  

 

1.1. Цель: 

- развитие здоровой,  творчески растущей личности, с формированной гражданской ответственностью и 

правовым самосознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, способной на 

социально значимую практическую деятельность, реализацию добровольческих инициатив.  

1.2. Основные задачи: 

1.Создание  условий для достижения обучающихся  необходимого для жизни в обществе социального 

опыта и формирования принимаемой обществом системы ценностей,  

2.Создание условий для многогранного развития и социализации каждого обучающегося в свободное 

от учёбы время. 

3.Создание воспитывающей среды, обеспечивающей активизацию социальных, интеллектуальных 

интересов обучающихся в свободное время,  

4.Организация общественно-полезной и досуговой деятельности обучающихся совместно  с 

общественными организациями, библиотеками, семьями обучающихся. 

5.Включение обучающихся в разностороннюю деятельность. 

6.Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

7.Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами,  сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

8.Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности   и 

настойчивости в достижении результата. 

9.Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, Отечество, 

природа, мир, знания, труд, культура) -  для формирования здорового образа жизни.   

10.Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных    программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

11.Углубление содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от учёбы время. 

1.3.Принципы программы: 

 Включение обучающихся в активную деятельность. 

  Доступность и наглядность. 

  Связь теории с практикой. 

  Учёт возрастных особенностей. 

  Сочетание индивидуальных и коллективных форм деятельности. 

  Целенаправленность и последовательность деятельности (от простого к  

       сложному). 



 

 

1.4.Направления реализации программы 

1.Создание оптимального педагогически организованного пространства проведения обучающимися 

свободного времени. 

2.Проведение необходимых для оптимальной занятости обучающихся в свободное от учёбы время 

организационно-управленческих мероприятий. 

3.Совершенствование содержания, форм и методов занятости обучающихся в свободное от  учёбы 

время. 

4.Информационная поддержка занятости обучающихся в свободное время. 

5.Научно-методическое обеспечение занятости обучающихся во внеурочное время. 

6.Совершенствование уровня кадрового обеспечения. 

7.Совершенствование материально-технической базы организации досуга обучающихся. 

 

 

Программа рассчитана на 330 ч и предполагает равномерное распределение этих часов по     

неделям и проведение регулярных еженедельных внеурочных занятий со школьниками (не более 10 ч в 

неделю) 

План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

 

Формы реализации 

Количество часов в год 

Классы 

1 2 3 4 всего 

Спортивно- 
оздоровительное 

Аэробика 
 

33 34 34 34 135 

Духовно-нравственное  

 

- - - - - 

Социальное  
 

- - - -  

Общеинтеллектуальное «Путешествие в страну 
“Волшебный английский»  

33 0 0 0 33 

Общекультурное Кукольный театр «Кучтэнэч» 33 34 34 34 135 

Всего часов  внеурочной 
деятельности 

 99 68 68 68 303 

 

Внеурочная воспитательная деятельность 
 

Направления внеурочной 

Деятельности 

 

Формы реализации 

Количество часов в год 

Классы 

1 2 3 4 всего 

Внеурочная деятельность в школе, реализуемая в рамках функциональных 
обязанностей классных руководителей и других педагогических работников школы 

Все направления, 

реализуемые 

классными 

руководителями по 

индивидуальным 

планам 

Классные часы 33 34 34 34 135 

Уроки нравственности. 
Риторика 

33 34 34 34 135 

Спортивно - 
оздоровительное 

День гражданской обороны. 1 1 1 1 4 

Соревнование «Зимние 
забавы» 

1 1 1 1 4 

Спортивные соревнования 1 1 1 1 4 



 

 

День Здоровья. 1 1 1 1 4 

Духовно-нравственное Акция «Письма из школы» 0 1 1 1 3 

Акция «Делай добро» 3 3 3 3 12 

Уроки жизни 33 34 34 34 135 

Акция «Поможем зимующим 
птицам». 

1 1 1 1 
4 

Социальное Трудовой десант: уборка 

школьной территории, сбор 

семян, заготовка почвы для 

рассады цветов, работа на 

клумбах и приусадебном 

участке. 

 

 
10 

 

10 

 

10 

 

10 

 

40 

Операция «Памятник» 1 1 1 1 4 

Сбор макулатуры 1 1 1 1 4 

Общеинтеллектуальное Ярмарка поделок «Я подарю 
маме дорогой» 

1 1 1 1 4 

Акция «Подарок ветерану» 1 1 1 1 4 

Конкурсы рисунков по 
школьному плану. 

5 5 5 5 20 

Общекультурное Викторины, конкурсные 
программы к 8 марта, ко Дню 

матери, ко Дню космонавтики, 

к праздникам Осенний бал, 

Новый год, репетиции. 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

5 

 
 

20 

Районные конкурсы 5 5 5 5 20 

Всего  часов внеурочной 

деятельности на 

класс 

 136 140 140 140 556 

Уровни результатов внеурочной деятельности 

Первый уровень Второй уровень Третий уровень 

Школьник знает и понимает 

общественную жизнь 

Школьник ценит 

общественную жизнь (2-3 

классы) 

Школьник 

самостоятельно 

действует в 

общественной  жизни 

 (4 класс) 

(1 класс)   

Приобретение школьником  
социальных  знаний (об 
общественных нормах, 
устройстве общества, о 
социально одобряемых 
и неодобряемых формах поведения в 
обществе и т.п.), понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни. 

Формирование позитивных Получение школьником 

отношений школьников к опыта самостоятельного 

базовым ценностям общества социального 

(человек, семья, Отечество,  

природа, мир, знание, труд,  

культура).  

  

  

  

 

II.Формы внеурочной воспитательной работы по направлениям: 

2.1. Спортивно-оздоровительное: 



 

 

• Работа по изучению местных подвижных игр татарского народа; 

• Организация экскурсий, «Дней здоровья», «Весёлых стартов», внутришкольных спортивных 

соревнований; 

• Проведение бесед по охране здоровья; 

• Применение на уроках  игровых моментов, физминуток; 

• Участие в муниципальных спортивных соревнованиях “Папа, мама я – спортивная семья”, конкурсах 

«Лучше всех». 

 

2.2. Художественно-эстетическое: 

• Организация экскурсий в музеи с. Муслюмово, выставок детских рисунков, поделок и творческих работ 

обучающихся; 

• Проведение тематических классных часов по эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и 

речи; 

• Участие в конкурсах: «Счастливое детство», «Йолдызлык», «Яшь бөреләр», «Таланты Татарстана», 

“Новогодняя сказка”, “Сәйяр”, “Театр как театр”, выставках детского творчества эстетического цикла 

на уровне школы, района, республики “Мастерская Деда Мороза”, конкурсе рисунков “Кино в детском 

рисунке”. 

 

 2.3. Научно-познавательное: 

• Предметные недели; 

• Посещения сельской библиотеки, беседы за круглым столом «Мин кулыма китап алам» 

• Конкурсы: проект «Культурный дневник первоклассника», «Ученик года», «Моя будущая профессия», 

«Десятая муза», экскурсии, олимпиады, конференции: «Рождественские чтения», «Мои первые шаги», 

“Алиш эзләреннән”, деловые и ролевые игры “В гостях у Светофора”, “Юный инспектор”.  

 

2.4. Гражданско-патриотическое: 

• Встречи с ветеранами тыла и труда, «Уроки мужества»; 

• Выставки рисунков; 

• Встречи с участниками «горячих точек»: Сабиров Т., Нугманов Ф., Хайбрахманов Н; 

• Тематические классные часы; 

• Подготовка к участию в военно-спортивной игре; 

• Оказание помощи ветеранам труда; 

• Конкурсы рисунков “Я – гражданин России”, конкурс “Ребенок в мире прав”, “Надо жить честно”; 

• Муниципальный конкурс “Смотр строя и песни”, муниципальный и республиканский конкурс “Моя 

родословная”, муниципальный конкурс “Эковесна”.  

 

2.5. Духовно-нравственное: 

5. Проведение тематических классных часов о духовности, культуре поведения и речи; 

6. «Тормыш дәресләре» 

7. Участие в конкурсах “Каждый день делай доброе дело”, выставках детского творчества на уровне 

школы, района, области. 

8. Экскурсии “Достопримечательные места родного села и района” 

 

2.6. Проектная   деятельность: 

• Участие в научно-исследовательских конференциях на уровне школы,  района и республики 

«Рождественские чтения», «Мои первые шаги». 

• Разработка проектов, проектов  к урокам.                        

 

III Условия реализации программы 

 

Для успешной реализации программы необходимо выполнение ряда условий: 

 конкретное планирование деятельности 



 

 

 кадровое обеспечение программы 

 методическое обеспечение программы 

 педагогические условия 

 материально-техническое обеспечение. 

 3.1. Кадровое обеспечение: 

В реализации программы участвуют: 

 педагоги школы, реализующие программу. 

3.2.Совершенствование уровня кадрового обеспечения: 

Задачи Мероприятия 

Подготовка педагогических 

кадров к работе с 

обучающимися по 

внеурочной деятельности 

Индивидуальные собеседования с руководителями кружков, 

готовыми к деятельности в данном направлении. 

Повышение методического 

уровня всех участников 

воспитательного процесса 

Семинары-практикумы в методических объединениях с целью 

обмена передовым опытом, накопленным в школе. 

Проведение семинаров по реализуемым программам. 

Обеспечение комфортных 

условий для работы 

педагогов 

Изыскать возможности материального поощрения педагогов. 

Активизировать 

вовлеченность работников 

культуры в систему 

общешкольных 

мероприятий 

Организация и проведение общешкольных  мероприятий. 

Годовое планирование воспитательной работы с учетом 

возможностей педагогов. 

 

3.2. Научно-методическое обеспечение и экспертиза занятости обучающихся 

во внеурочное время 

 методические пособия 

  интернет-ресурсы 

 

Создать банк методических 

разработок дел школы,    

мероприятий, событий 

Систематизация авторских разработок педагогов. 

Организация обмена опытом педагогов в рамках сетевого 

взаимодействия. 

Разработать систему 

мероприятий, 

обеспечивающую повышение 

методического уровня 

педагогов. 

Курсы повышения квалификации по вопросам  

воспитательной и внеурочной  деятельности педагога. 

Провести педагогические советы и заседания. 

Создать банк методической 

литературы по организации 

досуга обучающихся. 

Приобретение методической литературы и ее постоянное 

обновление. 

Систематизация методической литературы.  

Информирование педагогов о наличии и их знакомство с 

содержанием имеющейся методической литературы. 

 

 IV. Предполагаемые результаты реализации программы: 

Результаты первого уровня (приобретение школьником социальных знаний, понимания 

социальной реальности и повседневной жизни): приобретение  школьниками знаний  об этике и 

эстетике повседневной жизни человека; о принятых в обществе нормах  поведения и общения; об основах 

здорового образа жизни; об истории своей семьи и Отечества; о русских народных играх; о правилах 

конструктивной групповой работы: об основах разработки социальных проектов и организации 



 

 

коллективной творческой деятельности; о способах самостоятельного поиска, нахождения и обработки 

информации; о правилах проведения исследования. 

Результаты второго уровня (формирование позитивного отношения школьника к базовым 

ценностям нашего общества и к социальной реальности в целом): развитие ценностных отношений 

школьника к родному Отечеству, родной природе и культуре, труду, знаниям, своему собственному 

здоровью и внутреннему миру. 

Результаты третьего уровня (приобретение школьником опыта самостоятельного социального 

действия): школьник может приобрести опыт исследовательской деятельности; опыт публичного 

выступления; опыт самообслуживания, самоорганизации и организации совместной деятельности с 

другими детьми. 

 В процессе реализации Программы произойдет: 

 внедрение эффективных форм организации отдыха, оздоровления и занятости детей; 

 улучшение психологической и социальной комфортности в  едином  воспитательном пространстве; 

 укрепление здоровья воспитанников; 

 развитие творческой активности каждого ребёнка; 

 укрепление связи между семьёй и школой.  

 

Учитель и родители как участники педагогического процесса:  

Целью сотрудничества учителей и родителей является создание неформальной дружеской атмосферы 

жизнедеятельности школьников, осуществление эффективной связи школы и семьи в воспитании и 

образовании детей разного возраста.  

 

Задачами сотрудничества являются: 

 усиление нравственных аспектов школьной жизнедеятельности детей и молодежи;  

 гуманизация взаимоотношений семьи и школы;  

 развитие у  школьников опыта формального и неформального общения с  взрослыми;  

 освоение родителями навыков делового общения и сотворчества с учителями и детьми;  

 оказание родителями содержательной помощи учителю в организации учебно-воспитательной 

работы, в том числе обучение детей в домашних условиях.  

 

Сотворчество учителей и родителей в воспитании, обучении и развитии детей во внеурочной 

деятельности может успешно осуществляться по следующим направлениям (содержание 

сотворчества): 
 

 непосредственное участие родителей в организации различимых форм совместной внеурочной работы 

с детьми; 

  развитие сотрудничества с учителями и детьми в учебно-познавательной,  исследовательской  

деятельности в школе и в домашних условиях и др.; 

 оказание помощи школе в ремонте и оборудовании помещений для внеурочных занятий школьников, 

изготовление совместно с детьми приборов и принадлежностей для качественной организации данных 

занятий.  

 

3.3. Периоды образовательной деятельности 

Годовой календарьный учебный график  

            Календарные периоды учебного года 

          Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 года. 

                         Дата окончания учебного года: 1 кл. 25 мая 2020 г. 

                           2,3,4 кл. 30 мая 2020 г. 



 

 

                 Продолжительность учебного года: 

- 1-е классы – 33 недели. 

- 2-4-е классы – 34 недели. 

 Режим работы школы: 

для обучающихся 1-х классов: пятидневная рабочая неделя. 
для обучающихся 2-4-х классов: шестидневная рабочая неделя. 

1 –й класс 

 Дата количество 

учебных 

недель 

количество 

рабочих недель 

 Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

    II четверть   02.09.19 г.   29.10.19 г.   8  недель 40 

 II четверть  07.11.19г.  26.12.19 г.   8  недель          40 

 III четверть  09.01.20 г.  22.03.20 г. 9 недель           48 

 IV четверть  01.04.20 г.  25.05.20 г.   8  недель 37 

Итого в учебном году   33 недель 165 

 
2-4-й класс 

 Дата количество 

учебных 

недель 

количество 

рабочих недель 

 Начала 

четверти 

Окончания 

четверти 

   I1 четверть   02.09.19 г.   29.10.19 г.   8  недель 40 

 II четверть  07.11.19г.  26.12.19 г.   8  недель          40 

 III четверть  09.01.20 г.  22.03.20 г. 10 недель           53 

 IV четверть  01.04.20 г.  30.05.20 г.   8  недель 37 

Итого в учебном году   34 недель 170 

 

          Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней  
                                                
                                         1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата 

Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 
календарных дней  

начала окончания  

Осенние 30.10.19г. 06.11.19 г. 9 дней 

Зимние 27.12.19 г. 08.01.20 г 11 дней 

дополнительные  05.02.2020 11.02.2020 7 дней 

Весенние 23.03.20 г. 31.03.20 г. 9 дней 
летние 30.05.2020 31.08.2020 97 дней 

Праздничные дни 4дней 

Выходные дни 63 дней 

Итого 200дней 

                                                 
2-4-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата 

Продолжительность каникул, 
праздничных и выходных дней в 
календарных дней  

начала окончания  

Осенние 30.10.19г. 06.11.19 г. 9 дней 

Зимние 27.12.19 г. 08.01.20 г 11 дней 

Весенние 23.03.20 г. 31.03.20 г. 9 дней 



 

 

Летние 30.05.2020 31.08.2020 97 дней 

Праздничные дни 4дней 

Выходные дни 65 дней 

Итого 195дней 

 
          Режим работы  образовательной организации 

Период учебной 
деятельности 

1-й класс 2-4-й класс 

Учебная неделя (дней) 5 дней 6 дней 

   Урок(минут) 35 мин (I полугодие) 
45 мин (II полугодие ) 

45 мин 

   Перерыв (минут) 10-20 мин, динамическая 
пауза – 40 мин 

10-20 мин 

   Промежуточная     
аттестация 
(периодичность в году) 

- по четвертям 

 
    Распределение образовательной недельной нагрузки 

образовательная 
деятельность 

недельная нагрузка  

1класс 2 класс 3 класс 4 класс 

урочная 21 26 26 26 
внеурочная 2 2 2 2 

 
 Расписание звонков и перемен:  

1-й класс 

образовательна

я деятельность сентябрь-октябрь ноябрь-декабрь январь-май 

1-й урок 8:00 – 8:35 8:00 – 8:35 8:00 – 8:45 

1-я перемена 8:35-8.45 8:35-8.45 8:45-8.55 

2-й урок 8.45 – 9.20 8.45 – 9.20 8.55 – 9.40 

динамическая 
пауза 9.20 -10:00  9.20 -10:00  9.40 -10:00  

3-й урок 10.00 – 10.35 10.00 – 10.35 10.00 – 10.45 

3-я перемена - 10.35 – 10.45 10.45 – 10.55 

4-й урок - 10.45 -11.20 10.55 – 11.40 

4-я перемена - 11.20 -11.30 11.40 – 11.50 

5 –й урок - - - 

Внеурочная 
деятельность 12.25 

12.25 12.25 

 
2-4-й класс 

образовательная 

деятельность продолжительность урока продолжительность перемены 

1-й урок 8:00 – 8:45 45 

1-я перемена 8:45-8.55 10 

2-й урок 8.55 – 9.40 45 

динамическая 
пауза 9.40 -10:00  20 

3-й урок 10.00 – 10.45 45 

3-я перемена 10.45 – 10.55 10 

4-й урок 10.55 – 11.40 45 

4-я перемена 11.40 – 11.50 10 



 

 

5 –й урок 11.50 – 12.35 45 

Внеурочная 
деятельность 12.25 

 не менее 10 мин между занятиями 

 
          Сроки проведения промежуточной аттестации: 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится во 1-4 классах по итогам года. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу учебного года, 

переводятся в следующий класс. 

Сроки проведения промежуточной аттестации: 1 мая-25 мая. 

 

3.4.Система условий реализации основной образовательной программы 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, должно быть создание и поддержание комфортной развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, 

трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия должны: 

– соответствовать требованиям ФГОС НОО; 

– гарантировать сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

– обеспечивать реализацию основной образовательной про 

граммы организации, осуществляющей образовательную деятельность и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

– учитывать особенности организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, ее организационную структуру, запросы участников образовательных 

отношений; 

– представлять возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума. 

Раздел основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, характеризующий систему условий, должен содержать: 

– описание кадровых, психологопедагогических, финансовых, 

материальнотехнических, информационнометодических условий и ресурсов; 

– обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 

целями и приоритетами основной образовательной программы начального общего 

образования организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

– механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы 

условий; 

– контроль за состоянием системы условий. 

Описание системы условий реализации основной образовательной программы 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, должно базироваться на 

результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитикообобщающей и прогностической работы, включающей: 

– анализ имеющихся в образовательной организации условий и ресурсов реализации 

основной образовательной программы начального общего образования; 

– установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 

задачам основной образовательной программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, сформированным с учетом потребностей всех 

участников образовательного процесса; 

– выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 



 

 

– разработку с привлечением всех участников образовательных отношений и 

возможных партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

– разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

– разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

                3.4.1.Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Для реализации основной образовательной прграммы школа полностью 

укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию. 

 

 Количество педагогических 
работников 

Общая укомплектованность штата педагогических работников (чел.) – 4 

Образовательный ценз педагогических работников 

Педагогические работники, имеющие высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

4 

Педагогические работники, имеющие среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

0 

Без специального профессионального образования 
(указать ФИО, квалификацию по диплому, учебный 

предмет, курсовую переподготовку) 

0 

Педагогические работники, прошедшие 

дополнительное профессиональное обучение по 

профилю педагогической деятельности за 
последние 3 года 

1 

Имеют квалификационные категории 

всего: 4 

из них: высшую категорию 0 

первую категорию 1 

Прошли аттестацию на соответствие занимаемой 
должности 

0 

Педагогические работники, награжденные 
государственными и ведомственными наградами 

0 

 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению ФГОС 

НОО является создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

План методической работы школы: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС НОО. 
2. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам 

введения ФГОС НОО. 

3. Конференции участников образовательных отношений по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам апробации и 

введения ФГОС НОО. 

4. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

5. Участие педагогов в проведении мастерклассов, круглых столов, стажерских 

площадок, открытых уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным 

направлениям введения и реализации ФГОС НОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятийосуществляются в 



 

 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического 

советов, в виде решений педагогического совета, размещенных на сайте презентаций, 

приказов, инструкций, рекомендаций, резолюций и т. д. 

3.4.2..Психологопедагогические условия реализации основной образовательной 

программы 

Непременным условием реализации требований ФГОС НОО является создание в 

образовательной организации психологопедагогических условий, обеспечивающих: 

– преемственность содержания и форм организации образовательной 

деятельности по отношению к дошкольному образованию с учетом специфики 

возрастного психофизического развития обучающихся; 

– формирование и развитие психологопедагогической компетентности 

участников образовательных отношений; 

– вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней 

психологопедагогического сопровождения участников образовательных отношений; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

Психологопедагогическое сопровождение участников образовательных 

отношений на уровне начального общего образования 

Основными формами психологопедагогического сопровождения являются: 
– диагностика, направленная на выявление особенностей статуса школьника. Она 

проводится на этапе знакомства с ребенком, после окончания 4 класса; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется учителем с 

учетом результатов диагностики, а также администрацией; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, коррекционная 

работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

Основные направления психологопедагогического сопровождения: 

– сохранение и укрепление психологического здоровья; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– психологопедагогическую поддержку участников олимпиадного движения; 

– формирование у обучающихся ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

– поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

– выявление и поддержку лиц, проявивших выдающиеся способности. 

3.4.3.Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного начального 

общего образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

государственном задании образовательной организации. 

Государственное задание устанавливает показатели, характеризующие качество и 

(или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а также порядок ее оказания 

(выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы начального 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из расходных 

обязательств на основе государственного задания по оказанию государственных 

образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального общего образования в общеобразовательных 

организациях осуществляется в соответствии с нормативами, определяемыми органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы начального общего 



 

 

образования – гарантированный минимально допустимый объем финансовых средств в 

год в расчете на одного обучающегося, необходимый для реализации образовательной 

программы начального общего образования, включая: 

‒ расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную программу 

начального общего образования; 

‒ расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

‒ прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

 

3.4.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

– Материальнотехническая базашколы приведена в соответствие с задачами по 

обеспечению реализации основной образовательной программы и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды: имеются 2 оснащенных 

кабинетов начальных классов, 1 оснащенный спортивный зал, там же оборудован 

автокласс. Всего 4 видеопректоров. Материально-технические условия реализации 

основной образовательной программы начального общего образования обеспечивает: 

‒ реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осуществления 

самостоятельной познавательной деятельности обучающихся; 

‒ получение информации различными способами (поиск информации в сети 

Интернет и др.); 

‒ физическое развитие, участие в спортивных соревнованиях и играх; 

‒ возможность проведения занятий по изучению правил дорожного движения с 

использованием игр, оборудования, а также компьютерных технологий; 

‒ возможность планирования учебной деятельности, фиксирования ее реализации 

в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

‒ возможность размещения своих материалов и работ в информационной среде 

организации, осуществляющей образовательную деятельность; 

‒ выпуск школьных печатных изданий, работы школьного сайта; 

‒ организацию качественного горячего питания и отдыха обучающихся и 

педагогических работников. 

3.4.5.Информационнометодические условия реализации основной образовательной 

программы 

В соответствии с требованиями ФГОС НОО информационнометодические 

условия реализации основной образовательной программы начального общего 

образования обеспечиваются современной информационнообразовательной средой. 

Основными элементами ИОС являются: 

– информационнообразовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
– информационнообразовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационнообразовательные ресурсы сети Интернет; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие  администрирование 

и финансовохозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский 

учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 
требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

– в учебной деятельности; 

– во внеурочной деятельности; 

– при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

– в административной деятельности. 

Учебнометодическое и информационное оснащение образовательной 
деятельности обеспечивает возможность: 



 

 

– реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

– выступления с аудио, видео и графическим экранным сопровождением; 

– вывода информации на бумагу и т. п. 

– информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную среду образовательной организации, в том числе 

через сеть Интернет; 

– поиска и получения информации; 

– использования источников информации на бумажных и  цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

– вещания (подкастинга), использования аудио-, видео 

устройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 

– общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах; 

– создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их 

наглядного представления; 

– занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

– размещения продуктов познавательной, учебноисследовательской 

деятельности обучающихся в информационнообразовательной среде образовательной 

организации; 

– проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; 

– планирования образовательной деятельности, фиксирования ее реализации в 

целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

– проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга  и 

общения обучающихся с возможностью массового просмотра кино и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и мультимедиасопровождением; 

– выпуска школьных печатных изданий; 

Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер 
монохромный; планшет; сканер; микрофон; оборудование компьютерной сети;; 

Отображение образовательной деятельности в информационной среде: 

размещаются домашние задания, результаты выполнения аттестационных работ 

обучающихся; творческие работы учителей и обучающихся; осуществляется связь 

учителей, администрации, родителей, органов управления; осуществляется методическая 

поддержка учителей (интернетшкола, интернетИПК, мультимедиаколлекция). 

Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные 

наглядные пособия; электронные тренажеры; электронные практикумы. 

 

3.4.6.Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

основной образовательной программы образовательной организации должно быть 

создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, адекватной 

задачам достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательной организации, реализующей основную 

образовательную программу начального общего образования, условия: 

‒ соответствовуют требованиям ФГОС; 

‒ гарантирують сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

‒ обеспечивают реализацию основной образовательной программы 



 

 

образовательной организации и достижение планируемых результатов ее освоения; 

‒ учитывают особенности образовательной организации, его организационную 

структуру, запросы участников образовательной деятельности; 

 

Дорожная карта по формированию необходимой системы условий реализации 

основной образовательной программы 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

I. Нормативное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Наличие решения органа 

государственнообщественного управления о 

введении в образовательной организации 

ФГОС НОО 

2019 год 

 

2. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы начального 

общего образования  основной 

образовательной программы 

образовательной организации 

2019 год 

 3. Утверждение основной образовательной 

программы организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

2019 год 

4. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС НОО 

2019  год 

5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС НОО и 

тарифноквалификационными 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

2019 год 

6. Разработка и утверждение планаграфика 

введения ФГОС НОО 

2019 год 

7. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии со ФГОС НОО 

2019 год 

8. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

2019 год 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 организации с учетом требований к 

минимальной оснащенности учебной 

деятельности 

 



 

 

9. Разработка: 

— образовательных программ  

(индивидуальных и др.); 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 

курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного 

графика; 

— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы; 

— положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

— положения о формах получения 

образования; 

 
2019 год 

 

Ежегодно 

Ежегодно 

 

Ежегодно 

2019 год 

 
 

2019год 

2019год 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1.  Определение объема расходов, 

необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов 

2019 год 

2. Корректировка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

По мере 

необходимости 

3. Заключение дополнительных  соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 

работниками 

По мере 

необходимости 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Обеспечение координации 

взаимодействия участников образвательных 

отношений по организации введения ФГОС 

НОО 

По мере 

необходимости 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия общеобразовательных 

организаций и организаций дополнительного 

образования, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности 

По мере 

необходимости 

3. Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей по использованию 

2019 год 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 часов вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

 



 

 

4. Привлечение  органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией  к 

проектированию основной образовательной 

программы начального общего образования 

2019  год 

IV.  Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС НОО 

2019 год 

2.  Создание  (корректировка)  плана 

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

образовательной  организации в  связи 

с введением ФГОС НОО 

Ежегодно 

3. Разработка (корректировка) плана 

научнометодической работы 

(внутришкольного повышения квалификации) 

с ориентацией на проблемы введения ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных материалов о 

введенииФГОС НОО 

По мере 

необходимости 

2. Широкое информирование родительской 

общественности о введения и реализации 

ФГОС НОО и порядке перехода на них 

По мере 

необходимости 

3. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения и реализации 

ФГОС НОО и внесения дополнений в 

содержание ООП 

По мере 

необходимости 

4. Обеспечение публичной отчетности 

образовательной организации о ходе и 

результатах введения и реализации ФГОС 

НОО 

Ежегодно 

VI. 

Материальнотехническое 

обеспечение введения 

ФГОС НОО 

1. Анализ материальнотехнического 

обеспечения введения и реализации ФГОС 

НОО начального общего образования 

2019 год 

2. Обеспечение соответствия 

материальнотехнической  базы 

образовательной организации требованиям 

ФГОС НОО 

2019 год 

 3. Обеспечение  соответствия 

санитарногигиенических  условий 

требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 

Направление 

мероприятий 
Мероприятия 

Сроки 

реализации 

 4. Обеспечение соответствия условий 
реализации ООП противопожарным нормам, 
нормам охраны труда работников 

Постоянно 
 

 



 

 

образовательной организации  

5. Обеспечение соответствия 
информационнообразовательной среды 
требованиям ФГОС НОО 

Постоянно 
 

 

6. Обеспечение укомплектованности 
библиотечноинформационного центра 
печатными и электронными 
образовательными ресурсами 

Постоянно 
 

 

 

7. Наличие доступа образовательной 
организации к электронным 
образовательным ресурсам (ЭОР), 
размещенным в федеральных, региональных 
и иных базах данных 

Постоянно 
 

 

 

 

8. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательных отношений к 
информационным образовательным ресурсам 
в Интернете 

Постоянно 
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	Знания о физической культуре
	Способы физкультурной деятельности
	Физическое совершенство
	1.2.13.Основы религиозных культур и светской этики
	Общие планируемые результаты.
	Планируемые результаты по учебным модулям. Основы православной культуры
	Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться:
	Основы исламской культуры
	Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  научится: (1)
	Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться: (1)
	Основы буддийской культуры Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится:
	Выпускник МБОУ « Митряевской НОШ» получит возможность научиться:
	Основы иудейской культуры Выпускни МБОУ «Митряевской НОШ»  научится:
	Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться:
	Основы мировых религиозных культур
	Выпускник  МБОУ «Митряевской НОШ» научится:
	Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ»  получит возможность научиться:
	Основы светской этики
	Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» научится:
	Выпускник МБОУ «Митряевской НОШ» получит возможность научиться: (1)
	2. Содержательный раздел
	2.1. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ У ОБУЧАЮЩИХСЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
	2.1.1. Ценностные ориентиры начального общего образования.
	2.1.2. Виды универсальных учебных действий (УУД):
	1) Личностные.
	Программа развития личностных универсальных учебных действий.
	3) Познавательные.
	 Общеучебные действия

	 Логические.
	 Действия постановки и действия решения проблем.

	Программа формирования познавательных действий.
	Результаты развития универсальных учебных действий.

	4) Коммуникативные.
	Программа развития коммуникативных универсальных учебных действий.
	2.1.4. Информационно-коммуникационные технологии – инструментарий универсальных учебных действий.
	2.1.5. Обеспечение преемственности программы формирования универсальныхучебных действий при переходе от дошкольного к начальному иосновному общему образованию
	2.2 ПРОГРАММЫ ОТДЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ПРЕДМЕТОВ, КУРСОВ
	2.2.1. Общие положения.
	Графика
	Чтение
	Письмо
	Слово и предложение
	Орфография
	Развитие речи
	Систематический курс Фонетика и орфоэпия
	Графика и орфография
	Слово и предложение (1)
	Понимание слова как единства звучания и значения. Выявление слов, значение которых требует уточнения. Восстановление деформированных предложений.
	Пунктуация
	Развитие речи (1)
	Второй год обучения
	Орфоэпия
	Лексика
	Морфология
	Слово и предложение (2)
	Орфография и пунктуация
	Развитие речи (2)
	Третий год обучения
	Орфоэпия (1)
	Лексика (1)
	Состав слова (морфемика)
	Морфология (1)
	Синтаксис
	Орфография и пунктуация (1)
	Развитие речи (3)
	Четвертый год обучения
	Орфоэпия (2)
	Лексика (2)
	Состав слова (морфемика) (1)
	Морфология (2)
	Синтаксис (1)
	Орфография и пунктуация (2)
	Развитие речи (4)
	2.2.2.2.Литературное чтение.
	Подготовительный этап
	Букварный (основной) этап
	Послебукварный этап
	Содержание курса по литературному чтению.
	2. Книги — мои друзья.
	3. Радуга-дуга.
	4. Здравствуй, сказка.
	5. Люблю все живое.
	6. Хорошие соседи, счастливые друзья.
	7. Край родной, навек любимый.
	8. Сто фантазий.
	Второй год обучения Основные содержательные линии
	Третий год обучения Основные содержательные линии
	1. Книги—мои друзья - 1 часа
	2. Жизнь дана на добрые дела - 9 часов
	3. Волшебные сказки - 9 часов
	4. Люби всё живое - 9 часов
	5. Картины русской природы - 7 часов
	6. Великие русские писатели - 17 часов
	7. Литературная сказка - 10 часов
	8. Картины родной природы - 6 часов
	Четвертый год обучения Основные содержательные линии
	2.2.2.3. Родной язык
	2.2.2.4. Литературное чтение на родном языке УКЫТУНЫҢ БЕРЕНЧЕ ЕЛЫ
	Әдәби уку.
	УКЫТУНЫҢ ИКЕНЧЕ ЕЛЫ
	УКЫТУНЫҢ ӨЧЕНЧЕ ЕЛЫ
	УКЫТУНЫҢ ДҮРТЕНЧЕ ЕЛЫ
	2.2.2.6. Математика и информатика
	Величины и действия над ними
	Текстовые задачи и алгоритмы
	Пространственные представления и геометрические фигуры
	Работа с данными
	Второй год обучения (1)
	Величины и действия над ними (1)
	Текстовые задачи и алгоритмы (1)
	Пространственные представления и геометрические фигуры (1)
	Работа с данными (1)
	Третий год обучения (1)
	Величины и действия над ними (2)
	Текстовые задачи и алгоритмы (2)
	Пространственные представления и геометрические фигуры (2)
	Работа с данными (2)
	Четвертый год обучения (1)
	Основные содержательные линии
	Числа и действия над ними
	Величины и действия над ними (3)
	Текстовые задачи и алгоритмы (3)
	Пространственные представления и геометрические фигуры (3)
	Работа с данными (3)
	2.2.2.7 .Окружающий мир.
	Человек и общество
	Правила безопасной жизни
	Программа 1 класса включает следующие разделы: Мы и наш мир 11( ч)
	Наш класс (13 ч)
	Наш дом и семья (15 ч)
	Город и село (14 ч)
	Родная страна (8 ч)
	Человек и окружающий мир (5 ч)
	Второй год обучения (2)
	Человек и общество (1)
	Правила безопасной жизни (1)
	Зима (15 ч)
	Весна и лето (15 ч)
	Третий год обучения (2)
	Человек и общество (2)
	Правила безопасной жизни (2)
	Четвертый год обучения (2)
	Человек и общество (3)
	Правила безопасной жизни (3)
	«По родным просторам» (20ч)
	«Путешествие по реке времени» (25 ч)
	«Мы строим будущее России» (8 ч)
	2.2.2.8 .Иностранный язык (английский) ПЕРВЫЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
	Коммуникативные умения
	Аудирование
	Письмо (1)
	Языковые знания и навыки Графика, орфография и пунктуация
	Фонетическая сторона речи
	Грамматическая сторона речи
	Социокультурные знания и умения
	ВТОРОЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
	Коммуникативные умения по видам речевой деятельности Говорение
	Аудирование (1)
	Чтение (1)
	Письмо (2)
	Языковые средства и навыки пользования ими Английский язык
	Социокультурные знания и умения (1)
	ТРЕТИЙ ГОД ОБУЧЕНИЯ
	Говорение
	Аудирование (2)
	Чтение (2)
	Письменная речь
	Первый год обучения
	Изобразительное искусство
	Второй год обучения (3)
	В гостях у осени. Узнай, какого цвета родная земля (11 ч)
	В гостях у чародейки – зимы (12 ч)
	Весна - красна! Что ты нам принесла?(11 ч)

	Третий год обучения (3)
	Опыт художественно-творческой деятельности:

	ОСНОВЫ НАРОДНОГО ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА (16
	Опыт художественно-творческой деятельности:

	Основные содержательные линии (1)
	Четвертый год обучения (3)
	Восхитись вечно живым миром красоты (11 ч)
	Любуйся ритмами в жизни природы и человека (14 ч)
	Восхитись созидательными силами природы и человека (9 ч)

	Мир изобразительных (пластических) искусств
	Художественный язык изобразительного искусства
	Художественное творчество и его связь с окружающей жизнью
	Основные содержательные линии (2)
	2.2.2.10. Музыка
	Основные закономерности музыкального искусства.
	Музыкальная картина мира.
	Музыка вокруг нас (16 ч)
	Музыка и ты (17 ч.)
	Основные содержательные линии (3)
	Второй год обучения Россия — Родина моя -3ч
	День, полный событий -5 ч
	О России петь — что стремиться в храм 7 ч
	Гори, гори ясно, чтобы не погасло! -4 ч
	В музыкальном театре -5ч
	В концертном зале -5 ч
	Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...-5 ч
	Основные содержательные линии (4)
	Третий год обучения (4)
	Четвертый год обучения (4)
	У зори-то, у зореньки; Солдатушки, бравы ребятушки; Милый мой хоровод;
	Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!
	Троицкие песни.
	Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль мажор. Ф. Шопен.
	Раздел 7. В музыкальном театре
	Песня Марфы («Исходила младешенька»); Пляска пер сидок. Из оперы
	Раздел 9. О России петь — что стремиться в храм Земле Русская, стихира.
	Раздел 8,11. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...
	Основные содержательные линии (5)
	2.2.2.11 .Технология
	Практика работы на компьютере
	Основные содержательные линии (6)
	Технологии работы с бумагой и картоном
	Технологии работы с пластичными материалами
	Технологии работы с текстильными материалами
	Технологии работы с природным материалом
	Элементы графической грамоты
	Информационно-коммуникационные технологии
	Проектная деятельность
	Технологии, профессии и производства
	Второй год обучения (4)
	Земледелие. Посуда. Хлеб — всему голова (5 часов)
	Строительство. Внутреннее убранство дома (4 часов)
	Основные содержательные линии (7)
	Технологии работы с бумагой и картоном (1)
	Технологии работы с текстильными материалами (1)
	Технологии работы с природным материалом (1)
	Элементы графической грамоты (1)
	Проектная деятельность (1)
	Технологии, профессии и производства (1)
	Третий год обучения (5)
	Человек и вода (3 часа)
	Человек и воздух (2 часа)
	Человек и информация (10 часов)
	Основные содержательные линии (8)
	Технологии работы с бумагой и картоном (2)
	Технологии работы с пластичными материалами (1)
	Технологии работы с текстильными материалами (2)
	Технологии работы с конструктором
	Элементы графической грамоты (2)
	Информационно-коммуникационные технологии (1)
	Проектная деятельность (2)
	Технологии, профессии и производства (2)
	Четвертый год обучения (5)
	Технологии работы с бумагой и картоном (3)
	Технологии работы с текстильными материалами (3)
	Технологии работы с бросовыми материалами
	Элементы графической грамоты (3)
	Информационно-коммуникационные технологии (2)
	Проектная деятельность (3)
	Технологии, профессии и производства (3)
	2.2.2.12 .Физическая культура
	Строевые упражнения
	Общеразвивающие упражнения
	Гимнастика с основами акробатики
	Легкоатлетические упражнения
	Лыжная подготовка
	Плавание
	Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр

	Второй год обучения (5)
	Строевые упражнения
	Общеразвивающие упражнения
	Гимнастика с основами акробатики
	Легкоатлетические упражнения
	Лыжная подготовка
	Плавание
	Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр
	Строевые упражнения (1)
	Общеразвивающие упражнения (1)
	Гимнастика с основами акробатики (1)
	Легкоатлетические упражнения (1)
	Лыжная подготовка (1)
	Плавание (1)
	Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр (1)

	Четвертый год обучения (6)
	Строевые упражнения
	Общеразвивающие упражнения
	Гимнастика с основами акробатики
	Легкоатлетические упражнения
	Лыжная подготовка
	Плавание
	Подвижные игры, игровые задания, игры с элементами спортивных игр

	2.2.2.13 .Основы  религиозных  культур и светской этики.
	«Основы религиозных культур и светской этики» модуль «Основы мировых
	2.3. ПРОГРАММА ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ И ВОСПИТАНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ НА СТУПЕНИ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
	1) Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и обязанностям человека:
	2) Воспитание нравственных чувств и этического сознания:
	3) Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни:
	4) Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде экологическое воспитание):
	5) Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание):
	Основные направления духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся, содержание, виды деятельности, формы работы.
	2.4. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, ЗДОРОВОГО И БЕЗОПАСНОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ.
	Задачи формирования экологической культуры здорового и безопасного образа жизни обучающихся:
	Структура формирования культуры здорового и безопасного образа жизни.
	Содержание программы
	Задачи:
	Направления работы
	Этапы реализации программы
	Механизм реализации программы
	Структура и содержание программы коррекционной работы
	Концептуальный модуль
	Диагностико-консультативный модуль
	Преодоление затруднений учащихся в учебной деятельности
	Педагогические условия коррекционной работы
	Овладение навыками адаптации учащихся к социуму
	Основные направления работы с одаренными детьми:
	Цели работы по организации творчества учащихся:
	Основные принципы работы с одаренными детьми:
	Формы работы с одаренными детьми:
	Взаимодействие с родителями
	Требования к условиям реализации программы коррекционной работы.
	3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
	Учебный план
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